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ник Института законодательства и сравнительного правоведения 
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ключение в соавторстве с Н.В. Власовой, Ц. Монтаньо Галарзой, 
М.В. Залоило, Ф. Пареха Кукалоном, О.В. Муратовой (Белоусовой)). 

Алимова (Пайгина) Дина Рифатевна — младший научный 
сотрудник Института законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации (глава 6 в со-
авторстве с К.П. Ермаковой, О.В. Муратовой (Белоусовой)). 

Барбиери Ваким Бруна (Barbieri Waquim Bruna) — доктор 
права университета UNICEUB/DF, магистр программы «Право и 
институты судебной системы» Федерального университета Мара-
ньяу (UFMA), консультант Суда штата Мараньяу (Бразилия), пре-
подаватель Университета UNDB/MA, вице-президент Бразильско-
го института семейного права (IBDFAM/MA) (гл. 12). 

Барбоса Рамос Паулу Роберту (Paulo Roberto Barbosa Ra-
mos) — доктор конституционного права Папского католического 
университета Сан-Паулу (PUC/SP), координатор Центра исследо-
ваний конституционного права Университета Гранады (Испания), 
координатор магистратуры «Право и институты судебной систе-
мы» Федерального университета Мараньяу (Бразилия), исследова-
тель Университета UniCEUMA, прокурор (глава 8 в соавторстве с 
Р. Барроса Пинейру). 
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Баррос Пинейру Россана (Rossana Barros Pinheiro) — бака-
лавр права и магистр Федерального университета Мараньяу (Бра-
зилия), член Центра исследований конституционного права, адво-
кат (глава 8 в соавторстве с П.Р. Барбоса Рамосом). 

Власова Наталия Викторовна — научный сотрудник Инсти-
тута законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации (глава 1 в соавторстве с Ц. Мон-
таньо Галарзой, М.В. Залоило, Е.Е. Рафалюк, глава 2 в соавторстве 
с Ц. Монтаньо Галарзой, М.В. Залоило, Е.Е. Рафалюк, глава 3 в 
соавторстве с М.В. Залоило, Е.Е. Рафалюк, заключение в соавтор-
стве с Ц. Монтаньо Галарзой, М.В. Залоило, Ф. Пареха Кукало-
ном, О.В. Муратовой (Белоусовой), Е.Е. Рафалюк). 

Ермакова Ксения Петровна — старший научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических 
наук (глава 6 в соавторстве с Д.Р. Алимовой (Пайгиной), О.В. Му-
ратовой (Белоусовой)). 

Малютин Никита Сергеевич — ведущий консультант 
Управления международных связей и обобщения практики кон-
ституционного контроля Секретариата Конституционного Суда 
Российской Федерации, кандидат юридических наук (глава 9 в со-
авторстве с М.В. Залоило, Г. Оррего Ойос). 

Монтаньо Галарза Цезарь (Montaño Galarza César) — 
ректор и доцент Андского университета им. Симона Боливара в 
Эквадоре (UASB-E), доктор права, магистр международного 
экономического права, адвокат, доктор юриспруденции Универ-
ситета UNL (глава 1 в соавторстве с Н.В. Власовой, М.В. Залои-
ло, Е.Е. Рафалюк, глава 2 в соавторстве с Н.В. Власовой, 
М.В. Залоило, Е.Е. Рафалюк, глава 4 в соавторстве с Е.Е. Рафа-
люк, заключение в соавторстве с Н.В. Власовой, М.В. Залоило, 
Ф. Пареха Кукалоном, О.В. Муратовой (Белоусовой), Е.Е. Рафа-
люк). 

Муратова (Белоусова) Ольга Вячеславовна — младший 
научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации (глава 5 
в соавторстве с Ф. Пареха Кукалоном, глава 6 в соавторстве с 
Д.Р. Алимовой (Пайгиной), К.П. Ермаковой, глава 11, заключение 
в соавторстве с Н.В. Власовой, Ц. Монтаньо Галарзой, М.В. Зало-
ило, Ф. Пареха Кукалоном, Е.Е. Рафалюк). 
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Оррего Ойос Глория (Gloria Orrego Hoyos) — юрист Уни-
верситета Сан-Андреас (Буэнос-Айрес, Аргентина) (глава 9 в со-
авторстве с М.В. Залоило, Н.С. Малютиным). 

Пареха Кукалон Франсиско (Francisco Pareja Cucalón) — 
заведующий кафедрой региональной интеграции им. Германико 
Салгадо Андского университета им. Симона Боливара (эквадорский 
филиал) (глава 5 в соавторстве с О.В. Муратовой (Белоусовой), за-
ключение в соавторстве с Н.В. Власовой, М.В. Залоило, Ц. Монта-
ньо Галарзой, О.В. Муратовой (Белоусовой), Е.Е. Рафалюк). 

Струков Константин Викторович — аспирант Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации (глава 7). 
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ВВЕДЕНИЕ 
СРАВНЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ФОКУСЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
Книга «Региональные интеграции государств Евразии и Ла-

тинской Америки: публично-правовые и частноправовые аспек-
ты» стала результатом научного исследования, проведенного кол-
лективом молодых ученых-юристов в рамках научного проекта 
РГНФ 15-33-01214 «Региональная интеграция государств Евразии 
и Латинской Америки: компаративный анализ» (Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации)1. Она посвящена историческим аспектам, 
особенностям и тенденциям развития отраслей и институтов пуб-
личного и частного права в условиях региональной экономиче-
ской интеграции. 

Начало XXI в. в международной общественной жизни харак-
теризуется тенденциями трансформации сложившейся системы 
международных отношений, формирования многополярного мира, 
установления диалога между странами различных регионов. Ис-
ключением не являются государства Евразии и Латинской Амери-
ки, развивающие стратегическое партнерство в различных обла-
стях. Все большее значение приобретает налаживание взаимодей-
ствия между региональными интеграционными объединениями 
евразийских и латиноамериканских стран. Перспективность дви-
жения в данном направлении заключается в выработке новых 
форматов международного общения государств.  

Реформа многосторонней системы мирового управления про-
исходит на фоне укрепления региональных экономических, поли-
тических и культурных связей. 

Регионы — Евразия и Латинская Америка — выбраны для ис-
следования в данной монографии не случайно, так как здесь в те-
чение длительного времени с разной степенью интенсивности и 
успешности протекали интеграционные процессы, развивающиеся 
и по сей день.  

                                                 
1 В 2015 г. коллективом молодых ученых — исполнителей научного 

проекта РГНФ 15-33-01214 был опубликован промежуточный результат ис-
следования — сборник научных статей (см.: Региональная интеграция госу-
дарств Евразии и Латинской Америки: компаративный анализ: Сб. науч. 
статей. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015). 
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Интеграционные процессы в Евразии и Латинской Америке 
имеют свои особые исторические корни, проявляются в особенно-
стях форм межгосударственной интеграции, различном правовом 
обеспечении и экономических условиях. Признавая географиче-
скую отдаленность латиноамериканского и евразийского регионов 
и уникальность интеграции в каждом из них, следует отметить от-
дельные схожие черты в ее характеристике: длинный историче-
ский путь развития, противоречивость и сложность, многоуровне-
вость и многовекторность интеграции. Наличие как самобытных, 
так и общих черт латиноамериканской и евразийской интеграции 
создает предпосылки для сравнительно-правового анализа инте-
грации в данных регионах. 

Анализ современного состояния исследований по данной 
научной проблеме показывает, что интеграция в российской пра-
вовой доктрине представляет собой комплексный объект исследо-
вания, который изучается рядом юридических наук, в том числе 
теорией государства и права, сравнительным правоведением, 
международным публичным правом, международным частным 
правом и другими отраслевыми юридическими науками.  

Если в отечественной правовой доктрине «право интеграци-
онных объединений» рассматривается как региональное между-
народное право, то в зарубежной (например, латиноамерикан-
ской) оно изучается в качестве автономного правопорядка (инте-
грационного права, коммунитарного права). В этом ключе про-
блемы интеграционного права рассматривались, например, таки-
ми учеными, как Алонсо Гарсия (Alonso R. García), Альварес 
Гарсия (Alvares J. García), Р. Барра (R. Barra), М.А. Экмекдиан 
(M.A. Ekmekdjian), С. Фельдштейн (S. Feldstein), П. Отермин 
(Pérez J. Otermín), П. Пескаторе (P. Pescatore), У. Рестрепо (Uribe 
F. Restrepo) и др. 

В российской юридической науке традиционно уделяется вни-
мание рассмотрению таких аспектов интеграции, как обеспечение 
государственного суверенитета в условиях интеграции, пределы де-
легирования внутригосударственных полномочий на наднациональ-
ный уровень, распределение компетенции между национальными и 
наднациональными структурами, разрешение коллизий между 
наднациональными и внутригосударственными правовыми регуля-
торами (А.Я. Капустин, Ю.С. Кашкин, И.И. Лукашук, О.И. Тиунов, 
Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева, В.Е. Чиркин и др.). 
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Приоритетным направлением исследований остается изучение 
унификации и гармонизации международного частного права в 
условиях интеграции государств. Общетеоретические вопросы 
унификации международного частного права отражены в работах 
дореволюционных отечественных ученых — Л.А. Комаровского, 
А.Н. Мандельштама, Ф.Ф. Мартенса, в трудах советских и рос-
сийских ученых — С.В. Бахина, М.И. Брагинского, Н.Г. Вилковой, 
И.А. Грингольца, Г.К. Дмитриевой, Н.Г. Дорониной, В.П. Звекова, 
О.П. Коровиной, С.Н. Лебедева, Л.А. Лунца, А.Л. Маковского, 
О.Н. Садикова, Н.А. Шебановой и др.  

Унификацию международного частного права изучали специа-
листы в области сравнительного правоведения: зарубежные уче-
ные — М. Ансель, Р. Давид, А.Х. Саидов, К. Цвайгерт и Х. Кетц; 
российские авторы — С.С. Сафронова, Ю.А. Тихомиров, А.А. Тил-
ле и др. 

Унификации международного частного права в рамках инте-
грационных объединений посвящены научные работы российских 
ученых-юристов — А.А. Маковской, Л. Неделин, Г.А. Пакерман. 
Методы унификации международного частного права в услови-
ях интеграции государств исследовали латиноамериканские ав-
торы — Ф. Арроя (F. Arroyo), А. Вильяльта (A. Villalta), Марко 
Герардо Монрой Кабра (Marco Gerardo Monroy Cabra), Хоакин 
Каиседо Кастилья (Joaquín Caicedo Castilla), Г. Парра-Арангурен 
(G. Parra-Aranguren), Татьяна Маекельт (Tatiana Maekelt), А.М. Гар-
ро (A.M. Garro) и др. 

Одна из первых работ в области изучения влияния судов на 
развитие интеграции на примере Суда Европейских сообществ бы-
ла подготовлена М.Л. Энтиным1. На современном этапе вопросам 
организации и практики деятельности судов интеграционных объ-
единений посвящается все большее число научных трудов видных 
представителей отечественной юридической науки: Т.Н. Неша-
таевой, А.С. Смбатян, В.Л. Толстых и др.  

Имеются исследования по данной тематике зарубежных авто-
ров — А.М. Пуньялы, Г.Ч. Лизкано и др.2 

                                                 
1 Энтин М.Л. Суд Европейских сообществ. Правовые формы обес-

печения западноевропейской интеграции. М., 1987. 
2 Bloch R.D. e Iglesia D.O.: Solución de controversias en el Mercosur. Bue-

nos Aires. 1995; Herrera Orlando Mejía. Los métodos alternos de solución de 
controversias comerciales entre los estados miembros del sistema de la inte-
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Правовое обеспечение региональной экономической интегра-
ции — актуальная задача. Международный договор представляет 
собой юридическую основу и базу интеграционного сотрудниче-
ства государств, определяя его цели, задачи, форму, организаци-
онную и институциональную структуры. При этом роль права в 
условиях интеграции не сводится только лишь к обеспечению ин-
теграционных процессов. 

Право как социокультурное явление и развивающаяся систе-
ма, подобная, например, языку, эволюционирует вместе с разви-
тием общественных отношений. 

В системе международного правового регулирования возрас-
тает роль регионального регулирования. 

Так, с возникновением интеграции как нового общественного и 
экономического явления сформировалось интеграционное (сово-
купность юридических норм, регулирующих общественные отно-
шения, складывающиеся в процессе интеграции) и коммунитарное 
право (автономная правовая система интеграционных объедине-
ний), наметились новые направления взаимодействия международ-
ного и национального права, усилилась конвергенция публичного и 
частного права. Модифицируется не только право, но и государ-
ство: развиваются наднациональные институты, происходит деле-
гирование внутригосударственных полномочий на наднациональ-
ный уровень, меняются функции государства, т.е. устоявшаяся, 
«классическая» концепция государства и права эволюционирует. 

Европейский союз, наиболее устойчивый и эффективный ин-
теграционный проект, в 2015–2016 гг. подвергся различного уров-

                                                                                                                                                           
gración centroamericana (SICA) // Revista Española de Derecho Internacional. 
Núm. LX-1, Janeiro 2008; Gallardo C.G. La Corte de Justicia de la Comunidad 
Centroamericana y la consulta prejudicial.Seminario sobre “La Consulta Preju-
dicial”. Granada. Nicaragua. 9–10 de octubre. 2006; Manual de Procedimientos 
del Sistema Andino de Solución de controversias. Lima. 2008. URL: www. 
comunidadandina.org; Martínez P.B., Perotti A.D. La teoría del acto aclarado 
¿resulta necesaria su aplicación en el marco de la interpretación prejudicial Andi-
na? Quito-Buenos Aires. 13 de mayo de 2003; Mora R.Ch. La Corte de Justicia 
de la Comunidad Centroamericana. Managua: Imprimátur. 2000; Peralta R.A. La 
Corte Centroamericana de Justicia: Organo principal y permanente del Sistema 
de Integración Centroamericana // Seminario “La Normativa Jurídica del SICA y 
la Consulta Prejudicial” 22 de marzo. 2007; Perotti A.D. Algunas considera-
ciones sobre la interpretacion prejudicial obligatoria en el derecho andino.Buenos 
Aires 2001. URL: http://www.comunidadandina.org. 
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ня угрозам и вызовам как внутреннего, так и внешнего характера: 
волна экономических кризисов, «наплыв» мигрантов, террористи-
ческие акты во Франции и Бельгии. Все это свидетельствует о 
необходимости пересмотра отдельных положений и направления 
развития интеграционного взаимодействия. 

Государства не готовы к передаче всех национальных полно-
мочий и отказу от своего суверенитета. В связи с этим интеграция, 
скорее всего, будет развиваться не «вглубь», а «вширь», охватывая 
новые континенты и страны. Развитие интеграции «вглубь» может 
сталкиваться с опасениями государств, вызванными боязнью по-
тери своего суверенитета, невозможностью унификации отдель-
ных сфер общественных отношений, различиями в правовой куль-
туре и правосознании граждан государств-участников интеграци-
онного объединения. 

Несмотря на сказанное выше, уже сегодня очевидно, что ин-
теграция внесла свой вклад в эволюцию учения о праве и государ-
стве, способствовала развитию и обогащению юридической док-
трины. 

Книга написана коллективом молодых ученых-юристов, со-
стоящим из научных сотрудников и аспирантов Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, представителей важнейшего органа 
Евразийского экономического союза — Суда Союза — и зарубеж-
ных ученых из Аргентины, Бразилии, Эквадора.  

Представленные в книге структурные элементы (разделы, гла-
вы) посвящены истории становления и развития интеграционного 
сотрудничества в Латинской Америке и Евразии, выявлению, 
обоснованию и оценке правовых моделей интеграционных объ-
единений государств указанных регионов, рассмотрению много-
аспектных проблем региональных интеграций государств Евразии 
и Латинской Америки с точки зрения правового, экономико-пра-
вового, политико-правового и философско-правового анализа, 
изучению отдельных публично-правовых и частноправовых ас-
пектов интеграционных объединений Евразии и Латинской Аме-
рики. 

Методологическую основу проведенного авторами научного 
исследования в области сравнительно-правового анализа публич-
но-правовых и частноправовых аспектов региональной интегра-
ции государств Евразии и Латинской Америки составило положе-
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ние о взаимосвязи международного частного и международного 
публичного права, что позволило сформулировать гипотезу о су-
ществовании интеграционного права, регулирующего обществен-
ные отношения, складывающиеся в процессе интеграции, и вклю-
чающего как частноправовые, так и публично-правовые институты. 

Применение сравнительно-правового метода позволило авто-
рам провести компаративный анализ развития интеграционных 
процессов в Евразии и Латинской Америке, изучить особенности 
функционирования различных интеграционных объединений в 
Евразии и Латинской Америке, выявить особенные и схожие чер-
ты, предложить возможные варианты заимствования положитель-
ного опыта интеграции, а также потенциальные формы межгосу-
дарственного сотрудничества в рамках интеграционных проектов. 

Сравнительно-исторический метод был применен с целью 
изучения этапов интеграции в Евразии и Латинской Америке, ха-
рактеристики каждого из них, обоснования влияния различных 
факторов (идеологии, политики, экономики и др.) на развитие ин-
теграции и с учетом исторического прошлого прогнозирования 
возможных сценариев развития интеграции в будущем. 

Использование формально-юридического метода стало необ-
ходимым для изучения нормативно-правового содержания меж-
дународных договоров, правовых актов органов интеграционных 
объединений, модельных законов, решений международных судов 
с целью выработки рекомендаций по дальнейшему развитию и со-
вершенствованию правового обеспечения интеграции в современ-
ных условиях. 

Полученные в результате научного исследования выводы мо-
гут быть использованы в качестве рекомендаций для дальнейшего 
развития интеграции в Евразии, а также для обоснования расши-
рения различных форм сотрудничества России со странами Ла-
тинской Америки, в том числе с латиноамериканскими интегра-
ционными объединениями. 

Авторы книги убеждены в том, что сравнительно-правовое и 
сравнительно-историческое изучение интеграции в Евразии и Ла-
тинской Америке позволит внести вклад в теоретико-правовое 
изучение правовых систем данных регионов, а также подтвердить 
гипотезу о возможности сопоставления интеграционных процес-
сов в государствах Евразии и Латинской Америки с целью взаим-
ного обмена позитивным опытом. 
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Признавая идеалистичность идеи интеграции, важно подчерк-
нуть, что в ее основе лежит естественно-правовая теория сотруд-
ничества государств. В наши дни, когда международные воору-
женные конфликты обостряются, мы, авторы книги, выражаем 
надежду, что это издание продемонстрирует разнообразные фор-
мы и способы сотрудничества во имя общего блага. Мы бы очень 
хотели, чтобы наша монография способствовала утверждению и 
повышению ценности мира между государствами, решению кон-
фликтов мирными способами, развитию сотрудничества и взаи-
мопонимания между государствами, так как это и есть истинная 
цель международного права и права вообще. 

 
Залоило М.В., Рафалюк Е.Е. 



20 

РАЗДЕЛ 1 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ И ЕВРАЗИЙСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ 
НА ПРАВОВОЙ КАРТЕ МИРА 

 
Глава 1 

Становление и развитие интеграционного 
сотрудничества в Латинской Америке и Евразии  

(Власова Н.В., Залоило М.В., Монтаньо Галарза Ц., Рафалюк Е.Е.) 

Интеграционное сотрудничество государств как отражение 
идеи естественного права о международном общении госу-
дарств. Сотрудничество государств восходит к идее естественного 
права о том, что государства стремятся к общению между собой. 
Хотя философ Т. Гоббс и писал, что естественным состоянием че-
ловека является состояние войны всех против всех, в качестве ос-
новного естественного закона он провозгласил: «Следует искать 
мира и следовать ему»1. С. Пуфендорф, развивая мысли Г. Гроция 
и Т. Гоббса, полагал, что государства не признают над собой вла-
сти и находятся в естественном состоянии мира. Согласно мне-
нию Х. Вольфа целью государства является совершенствование, 
и для этого государства вступают в международные отношения. 
Государства должны образовать одну республику, в которой им 
вместе принадлежит верховная власть над каждым отдельным 
государством2. По мнению Э. де Ваттеля, сообщество государств 
находится в естественном состоянии. Данное естественное состо-
яние предполагает сотрудничество и взаимопомощь государств: 
«Целью естественного общества, установленного между всеми 
людьми, является их взаимная помощь для усовершенствования 
себя самих и усовершенствования их государства; нации, рас-
сматриваемые как свободные личности, живущие вместе в есте-
ственном состоянии, обязаны развивать между ними это человече-
ское общество; поэтому целью большого сообщества, установлен-
ного природой среди всех наций, является также взаимопомощь 
для самоусовершенствования»3. 

                                                 
1 Толстых В.Л. Курс международного права. М., 2010. С. 57–58. 
2 Там же. С. 59.  
3 Там же. С. 60.  
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Таким образом, корни международно-правового принципа со-
трудничества государств уходят к естественно-правовой идее об-
щения, взаимного развития и взаимодействия государств.  

Региональное интеграционное сотрудничество, понимаемое как 
установление экономических связей на основе международных до-
говоров между государствами одного региона в силу их близкой 
географической расположенности, также можно рассматривать как 
проявление естественно-правовой идеи сотрудничества государств. 

Принцип сотрудничества не обязывает государство вступать в 
конкретные виды сотрудничества или определенные договорные 
отношения с любым другим государством по требованию послед-
него, что являлось бы нарушением принципов свободы договоров 
и суверенитета государства.  

Принцип сотрудничества государств, в том числе в сфере вза-
имного экономического сближения (интеграции), исходит из сво-
бодного волеизъявления государств. 

Рассматривая интеграционное сотрудничество как проявление 
естественно-правовой идеи сотрудничества государств, следует 
выделить несколько особенных черт, характерных для сотрудни-
чества государств в области интеграции.  

С развитием интеграционных процессов в мире во второй 
половине XX в. — начале XXI столетия появляется новая спе-
цифическая область сотрудничества государств — интеграция. 
В качестве сферы межгосударственного сближения в уставных 
документах интеграционных объединений указывается, как пра-
вило, экономика и торговля. Так, исторически Европейский союз 
(ЕС) сформировался на базе экономических соглашений между 
Бельгией, Германией, Нидерландами, Люксембургом, Францией 
и Италией (договоры об учреждении Европейского объединения 
угля и стали, Европейского экономического сообщества и Евро-
пейского сообщества по атомной энергии), а сегодня ЕС пред-
ставляет собой не только экономическое, но и политическое 
объединение 28 европейских государств. Аналогичную картину 
можно проследить и в других интеграционных объединениях. 
Например, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 
создавалось с целью эффективного продвижения процесса фор-
мирования договаривающимися сторонами Таможенного союза 
и Единого экономического пространства1. А цели деятельности 

                                                 
1 Ст. 2 Договора об учреждении Евразийского экономического сообще-

ства от 10 октября 2000 г. (Договор утратил силу) // СЗ РФ. 2002. № 7. Ст. 632. 
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Евразийского экономического союза (ЕАЭС), хотя и основаны 
на экономике, но более широки по своему содержанию1.  

Таким образом, под интеграционным межгосударственным 
сотрудничеством понимается, прежде всего, экономическое сбли-
жение государств, которое может развиваться и затрагивать иные 
сферы общественной жизни, например, политику, культуру и др.  

Из анализа практики деятельности современных интеграци-
онных объединений следует, что большинство из них создано на 
основе соглашений между государствами, расположенными в од-
ном географическом регионе: на территории Европы, Евразии, в 
Латинской Америке или в Азии. Такая особенность имеет под со-
бой, прежде всего, экономические причины, связанные с защитой 
и развитием национальных экономик в условиях высокой конку-
ренции, стремлением к поддержанию и укреплению связей между 
соседними государствами, как правило объединенными сходством 
культур и правовых систем, упрощением интеграции в мировую 
экономику.  

Развитие регионального сотрудничества с точки зрения права 
отражает тенденцию регионализации международных отношений, 
что является следствием кризиса глобального международного 
управления, которое уступило место региональному.  

В настоящее время отмечается развитие взаимоотношений 
между различными региональными интеграционными объедине-
ниями, которые, возможно, создадут новые формы интеграцион-
ных соглашений, «связывающих» между собой государства раз-
личных континентов Земного шара2. Между тем и такие межгосу-

                                                 
1 Ст. 4 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

URL: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http:// 
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.01.2015). 

2 Например, подготовлен проект меморандума о взаимопонимании 
между Евразийской экономической комиссией и Экономической и соци-
альной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии № 240 «О проекте Меморандума о 
взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Эконо-
мической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана» (приня-
то в г. Москве 29 октября 2013 г.) // СПС КонсультантПлюс); обсуждается 
меморандум о взаимопонимании между МЕРКОСУР и ЕАЭС; подписаны 
меморандумы о взаимопонимании между Евразийской экономической ко-
миссией и Правительством Республики Чили (Меморандум о взаимопони-
мании между Евразийской экономической комиссией и Правительством 
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дарственные союзы, состоящие из государств различных конти-
нентов, «проходят проверку на прочность» в настоящее время 
(например, ситуация с выходом Бразилии из Брикс в 2016 г. ста-
вит под угрозу существование данного объединения).  

Государства свободны во вступлении в то или иное регио-
нальное интеграционное объединение и ни одно государство не 
может принудить другое вступить в межгосударственный союз. 
Современная международная обстановка показывает примеры си-
туаций (политический кризис на Украине), когда вопрос о присо-
единении к той или иной интеграционной группе (Европа либо 
Евразия) может служить поводом для разворачивания вооружен-
ных конфликтов.  

Решение государства о вступлении в то или иное интеграци-
онное образование связано с различными факторами, среди кото-
рых ведущая роль принадлежит политическому фактору: «при 
принятии решений в международной интеграции все ее субъекты 
стремятся удовлетворить собственные интересы. Условие взаимо-
выгодности, имеющее явный политический и экономический кон-
текст, — одно из ключевых при разрешении вопроса о вступлении 
государств в интеграционный процесс»1.  

Кроме того, членство государства в том или ином интеграци-
онном объединении может служить предметом манипулирования 
во внутренней и внешней политике. Так, политический кризис в 
Парагвае привел к тому, что его членство в МЕРКОСУР было 
приостановлено до апреля 2013 г. — времени проведения прези-
дентских выборов (на основании примененных положений Прото-
кола Монтевидео по вопросу приверженности демократии в 
МЕРКОСУР от 20 декабря 2011 г.)2. В апреле 2016 г. Президент 
Бразилии Дилма Русеф еще до объявления ей импичмента заявля-
ла о своем намерении обратиться к странам Южноамериканского 

                                                                                                                                                           
Республики Чили (подписан в г. Санкт-Петербурге 19 июня 2015 г.) // СПС 
КонсультантПлюс); между Евразийской экономической комиссией и Пра-
вительством Республики Перу (Меморандум о взаимопонимании между 
Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики Перу 
(подписан в г. Лиме 6 октября 2015 г.) // СПС КонсультантПлюс) и др. 

1 Пайгина Д.Р. О роли политического фактора в интеграционных про-
цессах (на примере МЕРКОСУР) / Региональная интеграция государств 
Евразии и Латинской Америки: компаративный анализ: Сб. науч. статей. 
М., 2015. С. 57.  

2 Пайгина Д.Р. Указ. соч. С. 60.  
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общего рынка с просьбой приостановить членство Бразилии в 
МЕРКОСУР 1.  

Развитие региональных интеграционных объединений и по-
явление в их организационно-правовой структуре наднациональ-
ных черт актуализировали вопрос о нарушении либо не наруше-
нии таких принципов международного права, как суверенитет, 
невмешательство во внутренние дела государства. Доктрина 
международного права по этому вопросу основывается на том, 
что государства договариваются о том, полагают ли они целесо-
образным передачу своих внутригосударственных компетенций 
на надгосударственный уровень и в каких сферах. Такая уступка 
возможна в целях общего, обоюдного интереса и развития инте-
грации. Передача части суверенных компетенций (полномочий) 
государством в пользу наднациональных органов не влечет за со-
бой каких-либо отрицательных последствий для его суверените-
та2. Напротив, посредством участия в международных организа-

                                                 
1 Русеф намерена приостановить членство Бразилии в МЕРКОСУР. 

URL: http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/04/23/n_8546993.shtml 
2 Несмотря на добровольность участия государств в интеграционном 

объединении, правомерными остаются вопросы: сохраняют ли суверенитет 
его государства-члены; обладает ли интеграционное объединение наднаци-
онального типа суверенитетом? Концепцию «мифа о суверенитете» приме-
нительно к Карибскому сообществу (КАРИКОМ) предложил KarenE. Bravo 
(KarenE. Bravo. CARICOM, the Myth of Sovereignty, and Aspirational 
Economic Integration. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 
996443). По его мнению, для государств-членов Сообщества, бывших коло-
ний, миф о суверенитете — это одновременно и сущностная истина, и фак-
тическая ложь. «Истиной» является их характеристика как свободных госу-
дарств и возможность заявить об этом в общении с остальным миром, в том 
числе с бывшими колониальными хозяевами. «Ложью» «миф о суверените-
те» является в том смысле, что экономические, политические, геостратеги-
ческие реальности накладывают ограничения на способность постколони-
альных государств действовать извне (и даже внутри) (Karen E. Bravo. 
CARICOM, the Myth of Sovereignty, and Aspirational Economic Integra-
tion//http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=996443. P. 162). «Все 
суверенные государства равны. Но одни более равны, чем другие» (George 
Orwell, Animal Farm: A Fairy Story. Цит. по: Karen E. Bravo. CARICOM, the 
Myth of Sovereignty, and Aspirational Economic Integration. URL: http:// 
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=996443. P. 162). Так, карибские 
государства сохраняют суверенные полномочия, вытекающие из территори-
ального верховенства, включая право предоставлять или отказывать в предо-
ставлении гражданства, принимать и применять внутреннее законодатель-
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циях, наделенных наднациональными полномочиями, государства 
не только не претерпевают умаления своего суверенитета, но 
«приобретают право расширять сферу своих действий далеко за 
пределы территориального верховенства»1. 

Таким образом, «в XX веке концепция государственного су-
веренитета приобрела новый смысловой оттенок, государствен-
ный суверенитет перестал быть абсолютной категорией, а госу-
дарства в рамках международного сотрудничества ограничили 
свой суверенитет на взаимной и добровольной основе»2.  

В настоящее время ограничение суверенитета государства в 
целях интеграции посредством передачи части внутригосудар-
ственной компетенции на надгосударственный уровень является 
не только допустимым, но и обязательным условием во всех инте-
грационных объединениях наднационального типа. Главными 

                                                                                                                                                           
ство с целью обеспечения соблюдения внутреннего правопорядка, содержать 
армию, осуществлять эмиссию денег. По другим направлениям, таким как 
право отказывать в принятии «депортированных» граждан, высланных из 
США за преступную деятельность, контролировать свои территориальные 
воды от действий контрабандистов и незаконной промысловой деятельности, 
вмешиваться в хаотичную политику беспорядков соседнего государства 
(беспорядки в Гаити, например), регулировать свое экономическое будущее 
без направления извне, они не могут принимать самостоятельные решения.  

Применительно к анализу Карибской интеграции KarenE. Bravo приво-
дит высказывание Л. Хенкина (Louis Henkin): «Сотрудничество государств 
не происходило легко, и оно будет продолжаться сложно. Я упрекаю иллю-
зию и миф о суверенитете за отказ государств сотрудничать более широко. 
<…>. У нас было некоторое сотрудничество, но оно было ограничено во 
имя суверенитета… ограничено не только в достижении, но даже в стрем-
лении к суверенитету» (Henkin Louis, Lecture, That “S” Word Sovereignty, 
and Globalization, and Human Rights, Et Cetera (1999). 

Karen E. Bravo делает вывод о том, что даже если полная интеграция бы-
ла бы достигнута, реальные масштабы объединенного суверенитета регио-
нальной группы, возможно, не достигли бы мифических характеристик, жела-
емых ее членами. Группа из пятнадцати относительно небольших государств с 
общей численностью населения 14 млн чел. создает сравнительно небольшой 
рынок с ограниченным влиянием в мировом сообществе (Karen E. Bravo. 
CARICOM, the Myth of Sovereignty, and Aspirational Economic Integration. URL: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=996443. P. 166).  

1 Колосов Ю.М. К вопросу о примате международного права // Между-
народное право в современном мире. М., 1991. С. 8. 

2 Клюев П.А. Европейская интеграция и ее влияние на суверенитет гос-
ударств — членов Европейского cоюза // Юридические науки. 2006. № 4. 
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критериями правомерности ограничения суверенитета государства 
в силу участия в интеграционном объединении являются добро-
вольность такой формы межгосударственного сотрудничества и 
действие в рамках международного договора. Региональная инте-
грация не предполагает установления какой-либо формы подчине-
ния одного государства другому; по своей цели она направлена на 
организацию особой формы взаимодействия государств посред-
ством создания общих органов управления и ведения единой либо 
скоординированной политики для решения совместных задач.  

Итак, по нашему мнению, региональное сотрудничество от-
ражает естественно-правовую идею сотрудничества государств, 
которая по-разному зарождалась и развивалась в различных реги-
онах мира, в том числе в Латинской Америке и Евразии. 

Становление и развитие интеграционного сотрудничества 
в Латинской Америке. Замысел объединения латиноамерикан-
ских государств принадлежит Симону Боливару, руководителю 
борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Амери-
ке; по его инициативе в июне 1826 г. открылся Панамский кон-
гресс, в работе которого приняли участие представители Великой 
Колумбии, Перу, Мексики и Центральной Америки. В итоге были 
подписаны четыре соглашения, самым важным из которых стал 
договор «О постоянном союзе, лиге и конфедерации», согласно 
которому предполагалось организовать совместную оборону рес-
публик, создать общую постоянную армию и флот, ввести единое 
гражданство, запретить работорговлю, гарантировать сохранение 
в каждой стране свободы и демократии. Однако вопрос о верхов-
ном органе власти так и не был решен, а соглашения, подписан-
ные в Панаме, были ратифицированы лишь Великой Колумбией1. 

Неудачные попытки политической интеграции в XIX в. не 
смогли «подорвать» идею региональной экономической интегра-
ции латиноамериканских государств, получившую свое основное 
развитие уже в XX в. В XX столетии можно выделить несколько 
этапов в развитии латиноамериканской интеграции. Во-первых, 
послевоенный (с 1945 г.) период, когда она рассматривалась глав-
ным образом как средство преодоления экономической неразвито-
сти латиноамериканского региона. На данном этапе, проходившем 
под эгидой ООН, инициатором создания зоны свободной торговли 

                                                 
1 Посконина О.И. История Латинской Америки (до XX века). М., 2005. 

С. 150–151.  
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(на основе всеобъемлющего договора), которая охватила бы все 
латиноамериканские страны, выступила Экономическая комиссия 
для Латинской Америки (ЭКЛА), но попытки реализации такого 
договора успехом не увенчались.  

В итоге в 1960–70-х гг. на смену первому пришел второй 
этап — формирование региональных и субрегиональных группи-
ровок.  

Первым серьезным шагом к региональной интеграции стало 
создание в 1961 г. на основе Договора Монтевидео 1960 г., подпи-
санного Аргентиной, Бразилией, Мексикой, Парагваем, Перу, 
Уругваем и Чили, Латиноамериканской ассоциации свободной 
торговли (ЛАСТ), в которую вошли 11 государств Южной Амери-
ки1. Целью Ассоциации было учреждение зоны свободной торгов-
ли между сторонами-участниками договора для исключения та-
моженных пошлин и образования общего рынка в Латинской 
Америке. К сожалению, такие устремления не совпали с полити-
кой и реалиями государств-членов, которые имели различные 
уровни развития2. Спустя два десятилетия (в 1980 г.) на основе 
Договора Монтевидео, подписанного 12 августа 1980 г., ЛАСТ 
была преобразована в Латиноамериканскую ассоциацию интегра-
ции (ЛАИ). Несостоятельность ЛАСТ заключалась в отсутствии 
реального и эффективного механизма концентрации националь-
ных интересов вместе. Кроме того, государства-члены организа-
ции с некоторой опаской относились к образованию такого рода 
объединений, так как процессы интеграции явно служили интере-
сам США. 

В настоящее время ЛАИ, объединяющая 13 государств Ла-
тинской Америки, все больше рассматривается как исключитель-
но консультативный механизм, функции которого сводятся к от-
слеживанию выполнения двусторонних и многосторонних торго-
во-экономических соглашений, выработке рекомендаций по уре-
гулированию связанных с ними проблем, учету и обобщению 
статистических данных. 

                                                 
1 Колумбия и Эквадор присоединились к ЛАСТ в 1961 г., Венесуэла — 

в 1966 г., Боливия — в 1967 г. 
2 Лобер В.Л. Рост и укрепление региональных интеграционных структур 

в Западном полушарии // Проблемы региональной интеграции: полити-
ческие, экономические и культурные процессы / Под общ. ред. Ю.Н. Гаври-
лова, Л.О. Терновой. М.: Изд-во РАГС, 2007. С. 99. 



28 

ЛАИ, по мнению М.А. Экмекдиана (Ekmekdjian M.A.), предо-
ставляет своим государствам-членам две возможности: 

1) заключать двусторонние и многосторонние соглашения с 
селективной фокусировкой; 

2) устанавливать связи посредством заключения соглашений с 
интеграционными группировками и латиноамериканскими госу-
дарствами-не членами, а также с экономическими группировками 
и странами высокого уровня экономического развития, которые не 
принадлежат латиноамериканскому континенту1.  

Как отмечает Л.Б. Лопес (Leonardo Barriga López), нынешняя 
ситуация, которая складывается в ЛАИ, не продвигает вперед 
«многостороннюю» интеграцию2. Роль ЛАИ в условиях современ-
ности сосредоточена на «покровительстве» созданию новых субре-
гиональных объединений, таких как МЕРКОСУР, Группа Трех3. 

Кроме того, Экономическая комиссия ООН для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК; до 1984 г. — Экономи-
ческая комиссия ООН для Латинской Америки, ЭКЛА) по этому 
вопросу отметила, что ЛАИ продолжает существовать, создавая 
институциональные и законодательные рамки для процессов ин-
теграции и для многочисленных двусторонних договоров, подпи-
санных между ее государствами-членами4. 

К 1960-м гг. относится образование Центральноамериканско-
го общего рынка (ЦАОР), образованного Гватемалой, Гондурасом, 
Коста-Рикой, Никарагуа и Сальвадором5. 

В 1968 г. появился новый центр интеграции — Карибская ас-
социация свободной торговли (КАСТ)6, послуживший базой для 
образования в 1973 г. Карибского сообщества (КАРИКОМ).  

                                                 
1 Ekmekdjian M.A. Introducción al Derecho Comunitario Latinoamericano, 

2 da. Edición Editorial Desalma, Buenos-Aires, Argentina, 1996. P. 34. 
2 Barriga López, Leonardo. Comprendio Integración y Mercados Econó-

micos, Editorial Pedro Jorge Vera, Quito-Ecuador, 2001. P. 105. 
3 Группа Трех — это региональный экономический блок, в который 

входят Колумбия, Мексика, Венесуэла, их целью является создание зоны 
свободной торговли между государствами-членами. 

4 Barriga López, Leonardo. Comprendio Integración y Mercados Econó-
micos, Editorial Pedro Jorge Vera, Quito-Ecuador, 2001. P. 121. 

5 Лобер В.Л. Рост и укрепление региональных интеграционных струк-
тур в Западном полушарии // Проблемы региональной интеграции: полити-
ческие, экономические и культурные процессы / Под общ. ред. Ю.Н. Га-
врилова, Л.О. Терновой. М.: Изд-во РАГС, 2007. С. 99. 

6 Лобер В.Л. Указ. соч. С. 100. 
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Кроме того, на основе Картахенского договора 1969 г. еще в 
рамках ЛАСТ сформировалось субрегиональное торгово-эконо-
мическое объединение Боливии, Перу, Колумбии, Чили и Эквадо-
ра, получившее название Андский пакт (ныне — Андское сообще-
ство).  

В том же 1969 г. возникла еще одна субрегиональная эконо-
мическая группировка — так называемая Лаплатская группа (До-
говор бассейна Ла-Платы), объединившая Аргентину, Боливию, 
Бразилию, Парагвай и Уругвай.  

В 1978 г. восьмью государствами, расположенным в бассейне 
реки Амазонки (Боливией, Бразилией, Венесуэлой, Гайаной, Ко-
лумбией, Перу, Суринамом и Эквадором), был подписан Амазон-
ский пакт, цель которого — ускоренное и рациональное освоение 
совместными усилиями бассейна реки Амазонки, предусматрива-
ющее свободу торгового судоходства, совместное освоение гид-
роресурсов, изучение и рациональное использование флоры и фа-
уны, сотрудничество в области науки и техники, создание инфра-
структуры, средств транспорта и связи, развитие торговли в по-
граничных областях, культуры, туризма и др. 

Окончание гражданских войн и национальное примирение в 
Центральной Америке, крах военных диктатур в странах Южного 
конуса, общее улучшение международного климата в середине 
1980-х гг. дали новый импульс интеграционному движению в Ла-
тинской Америке.  

Отражая новые реалии, интеграционные процессы 1990-х гг. 
стали способом подключения стран региона к формирующейся 
единой мировой экономике1.  

В начале 1990-х гг. были существенно обновлены и реформи-
рованы Андское сообщество (ранее — Андский пакт, Андская 
группа), Центральноамериканский общий рынок; в 1991 г. был 
основан МЕРКОСУР (Общий рынок стран Южной Америки).  

Таким образом, в конце XX — начале XXI в. интеграционные 
процессы в странах Латинской Америки вступили в новую фазу 
развития, связанную с формированием более глубоких форм инте-
грации (от зоны свободной торговли к таможенному союзу и об-
щему рынку) и эволюцией институтов интеграционных объедине-
ний (совершенствование межгосударственных механизмов и по-
явление наднациональных органов).  

                                                 
1 Лобер В.Л. Указ. соч. С. 99–103. 
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Андское сообщество, одно из устойчивых современных инте-
грационных объединений Латинской Америки, прошло длитель-
ный путь развития. Изначально проект интеграционного объеди-
нения начал воплощаться в жизнь с созданием Андского пакта 
26 мая 1969 г., после переговоров и подписания Соглашения по 
субрегиональной интеграции в Андах, более известного под 
названием Картахенское соглашение, правительствами Боливии, 
Колумбии, Чили, Эквадора и Перу. Важнейшей целью данного 
международного соглашения в своей изначальной версии явля-
лось создание общего рынка в соответствии с целями, определен-
ными другой международной организацией: Латиноамериканской 
ассоциацией свободной торговли (ЛАСТ), в настоящее время но-
сящей название Латиноамериканской ассоциации интеграции 
(ЛАИ). Это подчеркивает то, что Андский пакт с самого начала 
задумывался как механизм достижения наивысших норм интегра-
ции, в особенности в экономической сфере в регионе Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Этот вопрос отражает также 
идеал достижения большей независимости странами-участниками 
пакта, поскольку суть договора выходит за рамки простого торго-
вого обмена, она включает в себя также важные аспекты в поли-
тическом и социальном плане.  

Спустя несколько лет, в 1973 г. Венесуэла присоединилась к 
Пакту и стала его полноправным членом. С другой стороны, в 
1976 г. из Пакта вышло Чили из-за несоответствия экономической 
модели времен правления Аугусто Пиночета интеграционному 
процессу в субрегионе. Для этого процесса был характерен про-
текционизм и государственное регулирование, особенно в области 
инвестиций, что явилось следствием «Решения 24» — наднацио-
нальной юридической нормы второстепенного или производного 
характера, которая была принята по данной проблематике. Стоит 
отметить, что с сентября 2006 г. благодаря оговоркам оригиналь-
ного договора Чили заявило о том, что является ассоциированным 
членом АС, тогда как в том же самом году из организации вышла 
Венесуэла из-за разногласий между президентом Венесуэлы Уго 
Чавесом с руководителями Колумбии и Перу по вопросам перего-
воров и подписания соглашения о свободной торговле с США. 

Не стоит упускать из виду, что процесс создания организации, 
ранее называемой Андский пакт, был во многом начат под силь-
нейшим влиянием интеграционных процессов, активно прохо-
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дивших в Западной Европе (путем создания Европейского объ-
единения угля и стали (ЕОУС), Евроатома и Европейского эко-
номического сообщества). Из этого следует, что Андский пакт с 
самого начала имел развитую институциональную основу для со-
ответствия преимущественно экономическим целям интеграции, 
которые были поставлены перед объединением с самого начала. 
В те времена одним из главных исполнительных органов органи-
зации была Хунта Картахенского соглашения, которая на данный 
момент реформирована и носит название Главного секретариата 
Андского сообщества. Де-факто в настоящее время институцио-
нальная основа Андского сообщества более сложная и разветв-
ленная, чем в любом другом интеграционном объединении на 
континенте.  

Спустя несколько лет существования организации был принят 
ряд важных деклараций в сфере внешней политики. Также была 
подписана серия протоколов и новых соглашений правительствами 
стран-участников, принятых в основном на саммитах на высшем 
уровне, совещаниях глав государств или в рамках Президентского 
совета андских стран, высшего органа сообщества, ответственного 
за определение и направление интеграционной политики АС. 

Справедливо также отметить, что на протяжении истории 
можно выделить несколько периодов в субрегиональной андской 
интеграции. В этом ключе Херманико Салгадо выделяет следую-
щие этапы: формирование (1971–1976), период нарастания проти-
воречий и потеря скорости интеграции (1976–1982), время финан-
сового кризиса и замедления интеграционных процессов (1983–
1988), период реактивации объединительных процессов и большая 
открытость акторам из других субрегионов (начиная с 1989 г.)1. 
Именно на последнем этапе были достигнуты значительные по-
движки в согласовании единого внешнеторгового тарифа, рост 
взаимной торговли внутри организации и согласование аспектов 
внешнеэкономической политики.  

Уже в 1990-е гг. полномочия политических органов Картахен-
ского соглашения были усилены, так что интеграционный процесс 
получил новые, более прагматичные цели. В этом плане благодаря 
Трухильскому протоколу, подписанному в 1996 г., Андский пакт 

                                                 
1 Cfr. Germánico Salgado, El Grupo Andino. Eslabón hacia la integración de 

Sudamérica, segunda edición, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador/Corporación Editora Nacional, 2007, p. 22. 
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поменял название на Андское сообщество, стал реальной интегра-
ционной организацией с Системой Андской интеграции (САИ) в 
виде институциональной структуры, составленной из органов и 
организаций исполнительной власти. Также то десятилетие отме-
чено увеличением количества двусторонних соглашений между 
латиноамериканскими странами в области торговли. Этот вопрос 
значительно осложняет странам-участникам АС выполнение юри-
дических обязательств, принятых в Сообществе. 

До середины 1990-х гг. Андское сообщество делало особый 
акцент на достижении экономических целей, если выражаться 
точнее, то целей в сфере макроэкономики, путем принятия общей 
политики и ее закрепления в ряде правовых актов, обязательных 
для участников организации, что будет влиять на экономические 
системы стран-членов. И только со второй половины 1990-х гг. 
согласованная политика нашла свое отражение в дорожных картах 
по достижению задач в социальной сфере. 

В действительности так называемая Андская повестка дня в 
социальной сфере обрела реальные очертания только в самом 
начале XXI в. вслед за политическими декларациями правительств 
(Протокол Кито 1995 г. и Протокол Гуаякиль 1998 г.) и подписа-
нием Социального устава андских наций в 1999 г., который затра-
гивает вопросы трудовых отношений, образования, здравоохране-
ния, жилищной политики. Однако очевидно, что страны-участ-
ники не были полностью готовы к углублению интеграции. Это 
стало скорее подготовкой к участию в новых политических про-
цессах, имевших место в Латинской Америке, как было в случае с 
Южноамериканским сообществом наций, трансформированным в 
будущем в УНАСУР. 

Этот новый документ, принятый странами Андского субрегио-
на, включает ряд вопросов высокой важности и значимости, кото-
рые затрагивают не только вопросы, связанные с ролью государ-
ства, но и актуальные чувствительные проблемы, интересующие 
современные конституционные государства. Среди прочих можно 
выделить следующие четыре: защита окружающей среды, права 
наемных работников, участие Совета индейских народов в приня-
тии решений и участие Круглого стола африканских народностей в 
принятии решений по формированию региональной политики. 

На встрече на высшем уровне в Тарихе в 2007 г. правитель-
ства стран-членов АС отметили необходимость углубления и раз-
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вития интеграционных процессов в рамках Сообщества при учете 
мнений каждой из стран наиболее эффективным образом для до-
стижения единства в различных подходах улучшения жизненных 
условий народов стран региона, заботе об окружающей среде. 
Также было высказано желание выстроить полноценную и все-
объемлющую систему интеграции, уравновешенную по несколь-
ким показателям: социальному, культурному, экономическому, 
торговому и экологическому. Начиная с 2007 г. имеется достаточ-
но оснований для поддержания выработанного курса, чем сейчас и 
занимается Андское сообщество. С одной стороны, углубляется 
нормативно-правовая база интеграции, но в ограниченной сфере, 
без чрезмерного углубления в экономические цели и задачи, с 
другой — ставка на увеличение кооперации в других аспектах 
развития: образовании, свободном перемещении граждан, уста-
новлении общеандского гражданства, энергетике и др. в соответ-
ствии с конституционным договором УНАСУР. 

Таким образом, рабочие вопросы наибольшей важности и те, 
которые являются вызовами для Андского сообщества, следую-
щие: вовлечение гражданского общества, отношения с другими 
региональными международными организациями, экономическая 
и торговая интеграция, пограничная интеграция, социальное раз-
витие, вопросы защиты окружающей среды, туризм, безопасность, 
культура, сотрудничество, энергетическая интеграция и развитие 
общих институтов.  

Таким образом, видно, что Андский пакт имел протекцио-
нистскую ориентацию, страны-участницы искали драйверы роста 
при опоре на внутренние ресурсы, достигая прогресса разными 
способами, в первую очередь за счет усиления производственной 
интеграции и улучшения экспортной товарной номенклатуры, а 
также при помощи субрегиональной специализации и планирова-
ния, за которую отвечала Хунта Картахенского соглашения. С те-
чением времени акценты в экономическом аспекте интеграции 
начали смещаться в сторону большей открытости и повышения 
конкурентоспособности с более развитыми странами, которые 
лучше встроены в глобальные цепочки производства. При этом 
внутри стран АС сохраняется повышенное внимание к социаль-
ному аспекту развития. В настоящее время АС находится перед 
необходимостью пересмотра и реформирования своей институци-
ональной структуры, чтобы она лучше соотносилась с нынешними 
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темпами интеграции и поставленными целями, а также с общим 
курсом внешней политики стран-участниц, которая в последние 
15 лет сосредоточена на укреплении национального суверенитета 
и прагматичной диверсификации внешних связей1, например, со-
здание и усиление организации АЛБА, начиная с 2004 г. 

Достижения АС на протяжении своего существования воз-
можны в значительной степени благодаря эволюции юридических 
норм интеграции, которые содержатся в договорах и протоколах, а 
также новых соглашениях, подписанных государствами-членами, 
и нормами второго порядка, так называемыми решениями и резо-
люциями, принимаемыми на институциональном уровне органи-
зации, что подробнее освещено в следующей части. 

В экономических и институциональных вопросах прогресс 
наиболее заметен, хотя и не всегда достигается в полной мере. Это 
объясняется в первую очередь тем, что страны-участники не все-
гда выполняют взятые на себя обязательства. Половину истории 
существования организации основные усилия как правительств, 
так и институтов самой организации были направлены на созда-
ние и укрепление внутрирегионального рынка, поэтому основные 
цели, которые были выполнены в первую очередь, относятся к 
экономике, во вторую — к социальной и другим сферам. 

Судя по описанной выше картине некорректно утверждать, 
что Андское сообщество деградирует или активно развивается, 
особенно в последние годы. Препятствием в дальнейшей эволю-
ции и углублении интеграции, без сомнения, является отсутствие 
политической воли полностью выполнять обязательства, особенно 
тех, которые подразумеваются необходимостью формирования 
общего рынка. Это связано с постоянным желанием любого пра-
вительства ставить интересы своего государства, своей внешней 
политики с функциональной точки зрения, адекватно отвечать на 
вызовы разного порядка, в первую очередь в вопросах националь-
ной экономики, внутреннего рынка и вопроса, в какой степени от-
крываться внешним рынкам. В этом плане похвально желание Бо-
ливии стать полноправным членом МЕРКОСУР, не выходя при 
этом из Андского сообщества. Колумбия и Перу начали активные 
переговоры по расширению своих двухсторонних соглашений о 

                                                 
1 César Montaño Galarza, «Ecuador y la integración. Una revisión a la 

posición official», en Revista de Derecho FORO, No. 11, Quito, Universidad 
Andina Simón Bolívar Sede Ecuador / CEN, 2009, pp. 71–125. 
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свободной торговле, например с США, об активном участии в Ти-
хоокеанском альянсе с Чили, Колумбией и Мексикой. Эквадор, в 
свою очередь, ведет активные переговоры по торговому сотруд-
ничеству с Европейским союзом, который, как ожидается, будет 
подписан в конце 2016 г. 

На данный момент история интеграции в Андском субрегионе 
насчитывает практически 45 лет истории. Однако до сих пор не 
достигнуто соглашение об установлении общего рынка — главной 
цели данной интеграционной группы. То, чем является сегодня 
Андское сообщество, мало похоже на то, чем являлся Андский 
пакт, особенно если сравнивать с изначальными целями, моделью 
интеграции и институциональной структурой. Однако он не пред-
ставляет собой успешную модель наднациональной интеграции, 
так как страны-участники Сообщества в последнее время заморо-
зили все инициативы по углублению интеграции. В определенной 
степени можно констатировать, что подобное ощущение паралича 
или, по крайней мере, паузы заметны и в других интеграционных 
процессах в регионе. 

Под Андской системой интеграции понимается система орга-
нов и институтов, которые представляют собой административ-
ную и исполнительную структуру Андского сообщества. Некото-
рые из них имеют полномочия определения самых важных поли-
тических и юридических аспектов, от которых зависит существо-
вание проекта и достижение намеченных целей. Другие отвечают 
за исполнение интеграционных задач меньшей значимости. 

АСИ создано и управляется отдельным договором о создании. 
Согласно этому договору каждый орган в системе наделен специ-
фическими полномочиями. Ключевым является наличие суда, чьи 
решения обязательны для исполнения. Это важно для того, чтобы 
решать возможные споры относительно положений основопола-
гающего договора и компетенций органов. 

Органы и организации, которые составляют АСИ: Президент-
ский андский совет, Андский совет министров иностранных дел, 
Комиссия, Генеральный секретариат, Суд, Андский парламент, 
Консультативный совет предпринимателей, Консультативный ра-
бочий совет, Андская корпорация развития, Латиноамериканский 
резервный фонд, Конвент им. Симона Родригеса, Социальные 
конвенты и другие, входящие в систему. Также в систему входят 
Андский университет им. Симона Боливара, Консультационные 



36 

советы, создаваемые комиссией, а также другие органы и инсти-
туты, создаваемые в рамках субрегиональной интеграции1. Сово-
купность органов и институтов такой разветвленности не суще-
ствует ни в одном другом интеграционном объединении конти-
нента.  

Согласно ст. 7 Картахенского соглашения Андская система 
интеграции имеет целью эффективную координацию входящих в 
нее органов и институтов для углубления субрегиональной анд-
ской интеграции, продвижения международной проекции стран, 
консолидации и укрепления действий в рамках интеграции.  

Несмотря на сложности андской интеграции, выражающиеся 
порой в декларативности поставленных целей, Андская система 
интеграции существует уже 47 лет (с 1969 г.), и за это время сила-
ми политиков и ученых в ней создана мощная идеологическая 
платформа в поддержку региональной интеграции, а также выра-
ботана научная доктрина в области интеграции. Так, в 1982 г. в 
Боливии и в 1992 г. в Эквадоре был учрежден Андский универси-
тет им. Симона Боливара — учебное заведение, занимающееся ис-
следованиями, обучением, предоставлением услуг, преимуще-
ственно в сфере научно-технических знаний, а также способству-
ющее установлению сотрудничества и координации между уни-
верситетами субрегиона, также как и укреплению принципов 
Андского сообщества2.  

                                                 
1 Art. 6 AC. 
2 Universidad Andina Simón Bolívar // Официальный сайт Андского со-

общества. URL: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=53&tipo= 
SA&title=universidad-andina-simon-bolivar 

В штаб-квартире Андского университета в Эквадоре функционирует 
кафедра интеграции Германико Сальгадо (Cátedra de Integración Germánico 
Salgado) (Официальный сайт кафедры интеграции Германико Сальгадо. 
URL: http://portal.uasb.edu.ec/contenido_proyecto.php?cd_programa=383&pagpath= 
5&swpath=cat), экс-члена Совета Картахенского соглашения, одного из 
идеологов латиноамериканской интеграции, созданная в сентябре 2013 г. по 
решению Ученого совета Университета. Целью создания кафедры стала 
необходимость получения и распространения знаний о процессах интегра-
ции, сотрудничестве, регионализме и региональном управлении в Латин-
ской Америке.  

Региональная интеграция, согласно официальной позиции кафедры, не 
ограничивается только лишь развитием интеграционного сотрудничества в 
области экономики и политики стран-членов; она охватывает также такие 
вопросы, как энергетическое сотрудничество, сохранение и устойчивое ис-
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К наиболее перспективным интеграционным объединениям 
Латинской Америки относится МЕРКОСУР. В 1991 г. был подпи-
сан Асунсьонский договор о создании Общего рынка стран Юж-
ной Америки (МЕРКОСУР)1. Эта группировка объединила четыре 
страны — Аргентину, Бразилию, Парагвай (членство было при-
остановлено 29 июня 2012 г. до апреля 2013 г.) и Уругвай. К со-
временному периоду состав членов МЕРКОСУР изменился: в 
2012 г. к Общему рынку присоединилась Венесуэла2, Боливия 
находится в стадии присоединения (в 2015 г. был подписан Про-
токол о присоединении, который вступает в силу через 30 дней 
после сдачи на хранение последней ратификационной грамоты)3.  

                                                                                                                                                           
пользование биоразнообразия и водных ресурсов, преодоление бедности и 
социального неравенства, развитие приграничных районов, продоволь-
ственная безопасность и суверенитет, выработка общей внешней политики, 
способствующей миру и демократическому международному управлению. 

Такая позиция согласуется с высказыванием Германико Сальгадо по 
поводу интеграции: «Не существует шаблонных форм интеграции, к кото-
рым нужно было бы приспосабливаться. Цели, инструменты и последо-
вательность процесса должны соответствовать участникам. Интеграция 
должна строить новое общество и социальное действо не может ограничи-
ваться исключительно экономическими феноменами».  

Признавая андскую интеграцию в качестве главной цели, деятельность 
кафедры ориентируется на исследование тенденций и альтернатив ин-
теграции и регионального управления в целом, а также применительно к 
андским странам, так как латиноамериканский интеграционный процесс, 
характеризующийся динамизмом в развитии, ослаблен изобилием схем и 
соглашений внутри и вне региона, неопределенностью и центробежными 
тенденциями.  

Кафедра интеграции учредила информационную сеть REGIRAS для 
налаживания и поддержания диалога с различными механизмами инте-
грации в рамках региона с участием университетов, организаций, эк-
спертов.  

Представляется, что создание подобных информационно-образователь-
ных «каналов общения» в рамках Евразийской интеграции способствовало 
бы укреплению идеи регионального сотрудничества и формированию инте-
грационной культуры и общественного сознания. 

1 Официальный сайт МЕРКОСУР: Portal Oficial Mercosur. URL: 
http://www.mercosur.int 

2 Протокол о присоединении Венесуэлы к МЕРКОСУР от 4 июля 
2006 г. URL: http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/ProtAdhVenezuela_s.pdf 

3 Протокол о присоединении Боливии к МЕРКОСУР от 17 июля 2015 г. 
URL: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4054/1/2015_protocolo-adhesion-
de-bolivia-al-mcs_es.pdf 
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МЕРКОСУР согласно учредительному договору 1991 г. имеет 
три фундаментальные цели своей деятельности: 

1)  свободное обращение товаров, услуг и факторов производ-
ства между странами-участниками Асунсьонского договора 
посредством исключения таможенных пошлин и тарифов; 

2)  установление общего таможенного тарифа и принятие об-
щей коммерческой политики для третьих стран и регио-
нальных блоков; 

3)  координация политик — сельскохозяйственной, индустри-
альной, фискальной, денежной, валютной, таможенной — 
в сфере услуг, транспорта и связи и других с целью обес-
печения адекватных условий конкуренции между государ-
ствами-участниками. 

В Асунсьонском договоре закреплены три стадии сближения 
государств: создание зоны свободной торговли, создание Тамо-
женного союза и учреждение общего рынка. Однако по оценке ла-
тиноамериканских специалистов, МЕРКОСУР в настоящее время 
представляет собой «таможенный союз со стремлением к общему 
рынку»1. Таким образом, та первоначальная цель интеграции, заяв-
ленная в уставных документах, к сожалению, пока не достигнута. 

Институциональная структура МЕРКОСУР сложна. Высшим 
органом МЕРКОСУР, отвечающим за проведение политики инте-
грации и принимающим решения для обеспечения реализации це-
лей, провозглашенных Асунсьонским договором2, является Совет 
общего рынка3. Он принимает решения, обязательные для всех 
государств-членов организации.  

Группа Общего рынка, являющаяся главным исполнительным 
органом МЕРКОСУР р и состоящая из четырех членов и четырех 

                                                 
1 Engaña C. Derechos humanos y empresas: una relación dificil. De la 

oposición a la convergencia. Cuadernos de Epoca, Serie Integración Económica. 
Buenos Aires — Madrid. 2001. P. 30. 

2 Договор об учреждении Общего рынка между Республикой Аргенти-
ной, Федеративной Республикой Бразилия, Республикой Парагвай и Рес-
публикой Восточный Уругвай (Асунсьонский договор) от 26 марта 1991 г. 
URL: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ 
ES_Asuncion.p 

3 Ст. 3 Дополнительного протокола к Асунсьонскому договору об ин-
ституциональной организации МЕРКОСУР (Протокол Оуро-Прето) от 
17 декабря 1994 г. URL: http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3878/2/ 
innova.front/organos-decisorios-y-derivados-de-textos-fundacionales 
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заместителей, назначаемых соответствующими правительствами, 
среди которых должны быть обязательно представители мини-
стерств иностранных дел, министерств экономики (или эквива-
лентных) и центральных банков, принимает обязательные для 
государств-членов организации резолюции. Одной из главных 
функций Группы Общего рынка, помимо контроля за исполнени-
ем Асунсьонского договора, протоколов и соглашений к нему, яв-
ляется подготовка проектов решений для Совета Общего рынка, а 
также принятие соответствующих мер для исполнения решений, 
принимаемых Советом.  

Органом, содействующим Группе Общего рынка в реализации 
ее функций, является Комиссия по торговле МЕРКОСУР (далее — 
Комиссия). Комиссия ответственна за применение инструментов 
общей торговой политики, согласованной государствами-участ-
никами, для функционирования Таможенного союза, а также за 
мониторинг и анализ тем и вопросов, касающихся общих торго-
вых политик по торговле внутри МЕРКОСУР и с третьими стра-
нами. Комиссия по торговле принимает директивы, являющиеся 
обязательными для стран-членов МЕРКОСУР, а также рекомен-
дации. 

Компетенция Комиссии, так же как и Совета Общего рынка, 
Группы Общего рынка и других органов, определена Протоколом 
Оуро-Прето1 (ст. 16–21). К ней относятся, в том числе, анализ 
эволюции инструментов общей торговой политики для функцио-
нирования Таможенного союза и формулировка предложений в 
этой связи для Группы Общего рынка; информирование Группы 
Общего рынка об обработке полученных материалов в отноше-
нии развития и применения общих инструментов торговой поли-
тики и принимаемых решениях; формулирование предложений 
для Группы Общего рынка об изменении действующих норм в 
сфере торговли и таможни в МЕРКОСУР; рассмотрение вопросов 
и вынесение решений по запросам, представленным государ-
ствами-участниками через свои национальные секции; рассмот-
рение и вынесение решений по претензиям, представленным 
национальными секциями, происходящими от государств-участ-
ников или частных лиц, связанных с толкованием, применением 

                                                 
1 Дополнительный протокол к Асунсьонскому договору об инсти-

туциональной структуре МЕРКОСУР от 17 декабря 1994 г. (Протокол 
Оуро-Прето). URL: http://www.mercosur.int/ 
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или исполнением нормативного корпуса МЕРКОСУР или с зако-
нодательными или административными мерами государств-
участников, которые имеют ограничительный или дискримина-
ционный характер в нарушение обязательств, согласованных в 
рамках МЕРКОСУР в соответствие со ст. 21 и Приложением к 
Протоколу Оуро-Прето.  

Реализация функций Комиссии осуществляется с помощью 
органов или форумов, обозначаемых как «технические комитеты», 
образуемых специально для реализации задач Комиссии. 

Комиссия действует на основании Внутреннего регламента 
Комиссии по торговле МЕРКОСУР от 24 мая 1996 г.1, в соответ-
ствии с которым в ней строится процедура согласования и приня-
тия решений. 

Экономико-социальный консультативный форум является ор-
ганом МЕРКОСУР консультативной природы, представляет эко-
номический и социальный секторы и состоит из равного числа 
представителей от каждого государства-участника организации. 
Он правомочен принимать рекомендации, которые представляют-
ся перед Группой Общего рынка.  

Административный секретариат МЕРКОСУР является орга-
ном оперативной поддержки деятельности организации. Секрета-
риат является ответственным за предоставление услуг другим ор-
ганам МЕРКОСУР; его постоянное место пребывания находится в 
городе Монтевидео. К видам деятельности, осуществляемым Сек-
ретариатом МЕРКОСУР, относятся: ведение официального архива 
документации МЕРКОСУР; опубликование и распространение ак-
тов, принимаемых в рамках МЕРКОСУР; организация материаль-
но-технического обеспечения заседаний Совета Общего рынка, 
Группы Общего рынка и Комиссии по торговле МЕРКОСУР; регу-
лярное информирование государств-участников о мерах, осу-
ществляемых в каждой стране-участнице по включению норм, 
принимаемых органами МЕРКОСУР, в свою правовую систему; 
регистрация национальных списков арбитров и экспертов и вы-
полнение других задач, определенных Бразильским протоколом от 
17 декабря 1991 г.; выполнение работ по запросу Совета Общего 
рынка, Группы Общего рынка и Комиссии по торговле МЕРКОСУР. 

                                                 
1 MERCOSUR/GMC/Res. 61/96, Reglamento Interno de la Comisión de 

Comercio del Mercosur. URL: http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3878/2/ 
innova.front/organos-decisorios-y-derivados-de-textos-fundacionales 
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Деятельность Административного секретариата МЕРКОСУР воз-
главляется директором, который является гражданином одного из 
государств-участников, избирается Группой Общего рынка на ос-
нове ротации по предварительной консультации с государствами-
членами и назначается Советом Общего рынка. 

В 2005 г. был подписан Протокол о создании Парламента 
МЕРКОСУР 1, который заменил собой Объединенную Парламент-
скую комиссию, предусмотренную ст. 22–27 Протокола Оуро-
Прето. Целями деятельности Парламента согласно Протоколу про-
возглашено: представлять народы стран-участниц МЕРКОСУР, 
учитывая их идеологическое и политическое многообразие; рас-
пространять и укреплять демократию, свободу и мир; способство-
вать консолидации латиноамериканской интеграции через углуб-
ление и расширение МЕРКОСУР. Реально свою деятельность 
Парламент начал в 2007 г. 

Бразильским Протоколом по разрешению споров от 17 декаб-
ря 1991 г.2 предусмотрено создание арбитражей ad-hoc для разре-
шения споров, возникающих из-за применения Асунсьонского до-
говора, тремя арбитрами, избираемыми из сорока. Поскольку та-
кой арбитражный порядок рассмотрения споров не дал желаемых 
результатов для укрепления и развития интеграции посредством 
арбитражной практики, Протоколом Оливос от 18 февраля 2002 г.3 
был создан Постоянный апелляционный суд со штаб-квартирой в 
г. Асунсьон (Парагвай), состоящий из 5 арбитров, четыре из кото-
рых избираются на период 2 года и пятый избирается единогласно 
государствами-членами на 3 года.  

МЕРКОСУР является лидером современной латиноамерикан-
ской интеграции. Однако процесс экономической интеграции, ис-
пытывающий трудности, связанные с асимметрией экономическо-
го развития государств-участников организации, в настоящее вре-
мя отягощен еще и политическим фактором. Курс развития 
МЕРКОСУР, направленный на построение наднациональной моде-

                                                 
1 Учредительный Протокол Парламента МЕРКОСУР от 9 декабря 

2005 г. URL: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/1104/1/2005_protocolo 
parlamentomcs_es.pdf 

2 El Protocolo de Brasília para la solución de controversias. URL: 
http://www2.uol.com.br 

3 El Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el Mercosur. 
URL: http://www.mercosur.org.uy 
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ли интеграции, может быть изменен в связи с политическими собы-
тиями в Бразилии (импичмент президенту Дилме Русеф) весной 
2016 г. Новый внешнеполитический ориентир страны может быть 
связан с развитием более тесного сотрудничества Бразилии с ЕС и 
США; приоритетностью двусторонних международных соглашений 
взамен многостороннему сотрудничеству в рамках МЕРКОСУР; пе-
ременой во взаимоотношениях Бразилии с государствами-членами 
организации. Однако МЕРКОСУР, как экономически устойчивое 
латиноамериканское интеграционное объединение с достаточно 
длинной историей развития, обладает потенциалом для дальнейше-
го функционирования даже в модифицированном виде. 

МЕРКОСУР является участником «внешних» взаимоотноше-
ний с другими интеграционными объединениями. Так, отношения 
МЕРКОСУР и Андского сообщества складывались на протяжении 
многих лет в направлении развития взаимопонимания, установле-
ния коммерческого и политического диалога, что нашло отраже-
ние в различных формах соглашений о сотрудничестве1. 

                                                 
1 1998 г. — подписание рамочного соглашения о создании зоны сво-

бодной торговли между Андским сообществом и МЕРКОСУР, предусма-
тривающего два этапа: переговоры по поводу заключения соглашения о та-
рифных преференциях, учреждение соглашения о свободной торговле. 

1999 г. — модель соглашения «МЕРКОСУР + Андское сообщество» 
заменяется на соглашение Андского сообщества с каждым из государств-
участников МЕРКОСУР. В результате этого Колумбия, Эквадор, Перу и 
Венесуэла подписали с Бразилией в том же году соглашение о тарифных 
преференциях в качестве первого шага на пути к созданию зоны свободной 
торговли между Андским сообществом и МЕРКОСУР. 

2000 г. — страны-члены Андского сообщества и Аргентина подписали 
соглашение об экономической взаимодополняемости, которое вступило в 
силу с 1 августа того же года. 

2001 г. — министры иностранных дел стран Андского сообщества и 
МЕРКОСУР создали механизм для диалога и политического взаимо-
действия, направленный на содействие координации совместных усилий 
в области политического сотрудничества, экономической интеграции, 
внешних отношений, обмена информацией, социальных и культурных 
аспектов. 

2004 г. — к соглашению об экономической взаимодополняемости 
между Боливией и государствами-участниками МЕРКОСУР (1996 г.) и со-
глашению между Перу и государствами-членами МЕРКОСУР (2003 г.) до-
бавилось соглашение, согласно которому Колумбия, Эквадор и Венесуэла, 
государства-участники Андского сообщества, и МЕРКОСУР решили со-
здать зону свободной торговли за счет расширения и диверсификации тор-
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Установлены отношения между МЕРКОСУР и Европейским 
союзом1. В конце 2014 г. состоялось обсуждение текста меморан-
дума о взаимопонимании в экономической и торговой сферах 
между МЕРКОСУР и Евразийским экономическим союзом2.  

Одним из важных импульсов к формированию южноамери-
канской интеграции стал Договор о создании УНАСУР от 23 мая 
2008 г. С его помощью была создана новая интеграционная орга-
низация на континенте. В преамбуле данного международного до-
говора среди прочего 12 стран-участников выражают следующее: 
«сознают, что южноамериканская интеграция должна быть до-
стигнута через инновации, которые включают в себя все достиже-
ния МЕРКОСУР и АС, а также опыт Чили, Гайаны и Суринама»3. 
Подтверждена официальная позиция Андского сообщества о том, 
что оно — только переходный этап к комплексному интеграцион-
ному процессу на всем континенте. Однако существует тенденция 

                                                                                                                                                           
говли и ликвидации тарифных и нетарифных барьеров, которые мешают 
взаимной торговле. 

2005 г. — Андский Совет министров иностранных дел принял решение 
о предоставлении государствам-членам МЕРКОСУР статуса ассоцииро-
ванных членов Сообщества.  

2010 г. — Андский Совет министров иностранных дел принял реше-
ние, в соответствии с которым Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай 
могут участвовать в органах, механизмах Андского сообщества на правах 
ассоциированных членов. 

См.: Hechos clave en las relaciones CAN — MERCOSUR. URL: 
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=111&tipo=TE&title=mercosur 

1 С 1991 г. Европейский союз оказывает МЕРКОСУР техническую по-
мощь по различным вопросам экономической интеграции, и в 1992 г. между 
ними было подписано соглашение о передаче соответствующих техноло-
гий. В 1994 г. была принята Совместная декларация Советом ЕС и Комис-
сией ЕС и государствами-членами МЕРКОСУР о намерении создать ассо-
циацию свободной торговли. В 1995 г. в Мадриде подписано Меж-
региональное рамочное соглашение между Европейским сообществом и его 
членами и Южноамериканским общим рынком и его членами. 

2 МЕРКОСУР и ЕАЭС обсуждают меморандум о взаимопонимании. 
URL: http://eurasiatx.com/mercosur-and-eeu-to-sign-a-cooperation-agreement-
soon-2/?lang=ru. Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании 
между Евразийской экономической комиссией и Правительством Респуб-
лики Чили (г. Санкт-Петербург, 19 июня 2015 г.). 

3 Договор подписан Аргентиной, Боливией, Бразилией, Колумбией, 
Чили, Эквадором, Гайаной, Парагваем, Перу, Суринамом, Уругваем и Вене-
суэлой. 
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использовать самые важные институты УНАСУР для политическо-
го диалога, а не для ускорения полноценного интеграционного 
процесса1. Иными словами, в этом отношении как интеграционное 
право Андского сообщества, так и юридические системы УНАСУР 
и МЕРКОСУР не получили должного развития и консолидации в 
практическом плане. Особенно юридические системы последних 
двух отмечены отсутствием атрибутов интеграционного права, 
например, прямого и незамедлительного применения комунитар-
ных норм на практике.  

В дополнение к этому некоторые моменты внешней политики 
стран-членов АС показывают, что желание укреплять интеграцию 
уменьшается. То же самое можно отметить и в отношении стран 
Южного Конуса. Примером тому является явное неприятие идеи 
применения международных механизмов при разрешении споров в 
случае отказа выполнять обязательства. К этому добавляется неэф-
фективное выполнение решений Суда Андского сообщества. Дру-
гим важным элементом является позиция, направленная на отстаи-
вание личных интересов, что характерно в особенности для Ко-
лумбии и Перу в вопросах открытия рынков, это спровоцировало 
выход из организации Венесуэлы в 2006 г. Тенденции к протекци-
онизму внутренних рынков также наблюдаются в Боливии и Эква-
доре, но при этом они стремятся к восстановлению суверенитета в 
свете принятия новых конституций в 2009 и 2008 гг. соответствен-
но. Поэтому в некоторых вопросах они также начали занимать бо-
лее сильную позицию по вопросам защиты национальных интере-
сов. 

К изложенному выше необходимо добавить, что правитель-
ства стран-участников АС продемонстрировали неспособность 
выработать общую повестку дня по вопросам переговоров с Ев-
ропейским союзом. Известно, что Колумбия и Перу уже подпи-
сали торговые соглашения с ЕС вне блоковых рамок, Эквадор в 
настоящее время завершает аналогичные переговоры. Такая си-
туация может создать сложности в выполнении норм андского 
интеграционного права, особенно в вопросе обязанностей участ-
ников в рамках организации. Важно также напомнить, что в 
2012 г. Боливия подписала протокол об ассоциированном член-

                                                 
1 См. также: Juan Gabriel Tokatlian, «¿Unasur pierde el norte?», en 

El País, 7 de mayo de 2014, en. http://elpais.com/elpais/2014/04/23/opinion/ 
1398278994_215974.html 
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стве в МЕРКОСУР. Данная ситуация, определенно, усложняет 
существование Андского сообщества. Ожидается, что к 2016 г. 
Боливия станет полноправным членом МЕРКОСУР. Необходимо 
отметить, что Венесуэла вступила в МЕРКОСУР 29 июня 2012 г.  

Парадоксально, что в последние годы идея интеграции в Юж-
ной Америке занимает очень важное место в повестке дня не 
только в переговорах межгосударственного уровня, но и в нацио-
нальных концепциях внешней политики и некоторых конституци-
ях, что дает наибольшую поддержку таким инициативам со сторо-
ны государства1. Это связано, с одной стороны, с перезапуском 
интеграционных проектов в Латинской Америке, а с другой, спо-
собствовало созданию новых интеграционных блоков или про-
странств разной направленности, размеров и степени проработан-
ности. Обращает на себя внимание то, что эти изначально пози-
тивные элементы для интеграции не смогли поспособствовать 
углублению интеграции или полемике относительно юридической 
ответственности внутри этих проектов2. 

Латиноамериканская интеграция не ограничивается двумя 
рассмотренными интеграционными объединениями — Андским 
сообществом и МЕРКОСУР. На латиноамериканском интеграци-
онном пространстве действуют также Карибское сообщество и 
Центральноамериканская система интеграции.  

Карибское сообщество — КАРИКОМ, было создано по Дого-
вору Чагуарамас в 1973 г.3 (Договор пересмотрен 5 июля 2001 г., 

                                                 
1 César Montaño Galarza, Problemas constitucionales de la integración, 

pp. 168 y ss. 
2 Alberto Pérez Calvo, «Características del nuevo Constitucionalismo latino-

americano», en Materiales sobre neoconstitucionalismo y nuevo constitucional-
ismo latinoamericano, Claudia Storini y José Francisco Alenza, directores, Navar-
ra, ARANZADI, 2012, pp. 57 y 58. Утверждает следующее: «Меня удивило 
малое внимание, которое уделяют латиноамериканской интеграции консти-
туции Эквадора и Боливии. Прописаны самые общие положения, а инстру-
ментов передачи части суверенных полномочий создаваемым наднациональ-
ным интеграционным структурам не предусмотрено». См. также: César Mon-
taño Galarza, «Las relaciones internacionales y los tratados en la Constitución de 
Bolivia de 2009: una respuesta innovadora», en Innovación y continuismo en el 
modelo constitucional boliviano de 2009, Roberto Viciano Pastor y Claudia Sto-
rini, editores, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 417 y ss. 

3 Договор Чагуарамас принят 4 июля 1973 г., вступил в силу 1 августа 
1973 г. URL: http://www.wipo.int/wipolex/es/regeco_treaties/details.jsp?group_ 
id=24&treaty_id=316 
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вступил в силу 4 февраля 2002 г.) в составе 11 стран и территорий 
Карибского бассейна — Антигуа и Барбуда, Багамских островов, 
Барбадоса, Белиза, Доминики, Гайаны, Сент Китс и Невиса, Ямай-
ки, Сент Люсии и Гренадин, Тринидад и Тобаго, Монтсеррат. 
С 1995 г. в состав вошли Суринам, в 1997 г. — Гаити1.  

Фактически интеграционные процессы в КАРИКОМ начали 
развиваться в 1990-е гг. после подписания нового соглашения о зоне 
свободной торговли и приема новых членов. Несмотря на постав-
ленную стратегическую цель создания единого рынка, в КАРИКОМ 
до сих пор сохраняются многочисленные препятствия в отно-
шении свободного перемещения товаров, услуг, капитала и лиц, 
негативно сказываются различия в уровне развития инфра-
структуры и услуг, что мешает интенсификации взаимных по-
токов. На сегодняшний день КАРИКОМ остается Таможенным 
союзом. 

Карибское сообщество развивает внешние связи и с другими 
интеграционными объединениями. Например, КАРИКОМ имеет 
специальные торговые соглашения с Венесуэлой (1992 г.) и Ко-
лумбией (1994 г.), соглашение о зоне свободной торговли с До-
миниканской республикой (1998 г.). Инициировано соглашение о 
зоне свободной торговли с Центральноамериканским общим 
рынком. В 2000 г. подписан Акт о торговом сотрудничестве меж-
ду странами Карибского бассейна и США. Страны-участницы 
КАРИКОМ входят в состав других интеграционных объединений, 
например, Ассоциации карибских государств (1994 г.), объединя-
ющей Карифорум2, КАРИКОМ, Группу трех (Колумбия, Венесуэ-
ла, Мексика), Панаму и Кубу. Семь стран (Антигуа и Барбуда, 
Доминика, Гренада, Сент Китс и Невис, Сент Люсия, Сент Вин-
сент и Гренадины, Монтсеррат) входят в состав Организации во-
сточнокарибских государств3.  

                                                 
1 Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Интеграция в Латинской Америке // 

Международная экономическая интеграция. М.: Экономистъ, 2006. С. 286. 
2 Карифорум действует с 1991 г. в целях координации региональной 

финансовой помощи со стороны ЕС странам Карибского бассейна, уча-
ствующим в IV Ломейской конвенции. Страны КАРИКОМ входят в состав 
Карифорума. 

3 Организация восточнокарибских государств создана в 1981 г. на ос-
нове Договора Бассетерре в целях содействия экономическому сотруд-
ничеству, углубления интеграционного сближения, достижения максималь-
но возможной гармонизации внешней политики стран-членов. В 1991 г. по-



47 

Достигли ли страны-участницы КАРИКОМ реальной регио-
нальной экономической интеграции после многих лет исканий и 
проб в развитии Карибской интеграции? Согласно мнению Karen 
E. Bravo, КАРИКОМ не отреагировал на вызовы экономической 
интеграции, поставленные перед ним исключительными обстоя-
тельствами, характерными для данного региона. Вместо этого, 
государства-члены позволили соблазнить себя «мифом о сувере-
нитете», не сумев развить силу, которая могла бы быть придана 
экономической интеграции. Вместе с тем пересмотренный Дого-
вор и структурные изменения, которые наблюдаются в Карибском 
сообществе, указывают на движение интеграции в сторону сбли-
жения лидеров сообщества. Между тем слабость институциональ-
ной основы, которая служит помехой для принятия решений, спо-
собность государств-членов уклоняться от исполнения обязатель-
ных решений вместе с механизмом разрешения споров, промедле-
нием с имплементацией Договора и трансформацией обязательств 
Сообщества в национальное законодательство рисуют мрачную 
картину отсутствия решительности и неспособности проводить 
фундаментальные идеи интеграции, заложенные в Договоре 
1973 г. и в пересмотренном Договоре 2001 г. Государства-члены, 
как представляется, в большей степени готовы к объединению су-
веренитетов для достижения политических целей или для форми-
рования символических позиций1.  

Система Центральноамериканской интеграции была учре-
ждена на основе Протокола Тегусигальпа, подписанного в г. Те-
гусигальпа (Республика Гондурас) 13 декабря 1991 г. президен-
тами Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа 
и Панамы. Целью Протокола стало реформирование Организации 
Центральноамериканских государств (ЦАОР), учрежденной на 
основе Договора об экономической интеграции в Центральной 
Америке от 1 декабря 1960 г. (г. Манагуа), которая в свою оче-
редь явилась предшественницей Организации центральноамери-
канских государств, созданной на основе Хартии Сан-Сальвадора 
1951 г. 

                                                                                                                                                           
ставлена цель создания единого рынка (Organisation of Eastern Caribbean 
States. URL: http://www.oecs.org). 

1 Karen E. Bravo. CARICOM, the Myth of Sovereignty, and Aspirational 
Economic Integration. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 
996443. P. 202. 
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На сегодняшний день государствами-членами организации яв-
ляются восемь государств: Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватема-
ла, Гондурас, Никарагуа, Панама, Доминиканская Республика1.  

Высший орган ЦАИС — Совещание глав государств. Между 
саммитами работу ЦАИС координирует Генеральный секретариат, 
который занимается практической реализацией решений, прини-
маемых на саммитах и заседаниях Совета министров (штаб-
квартира — в г. Сан-Сальвадор)2.  

В рамках ЦАИС действуют Центральноамериканский парла-
мент (г. Гватемала), решения которого носят рекомендательный ха-
рактер, и Центральноамериканский суд (г. Манагуа), главный по-
стоянный судебный орган ЦАИС, чья региональная юрисдикция и 
компетенция носят обязательный характер для стран-участниц. 

Функционируют Центральноамериканский банк экономической 
интеграции, Центральноамериканский институт управления, Цен-
тральноамериканский институт исследований и промышленных 
технологий, Техническая комиссия по телекоммуникациям, Коор-
динационный центр по предотвращению стихийных бедствий и др.  

Центральноамериканская интеграционная система создава-
лась прежде всего для решения задач экономического сотрудниче-
ства. Однако страны-участницы преследуют цели и политической 
интеграции. В 1997 г. была подписана Декларация Никарагуа о 
политическом союзе стран субрегиона.  

ЦАИС располагает развитой договорно-правовой базой, охва-
тывающей практически все вопросы интеграции стран субрегиона 
(учредительный Протокол Тегусигальпы, Протокол Гватемалы об 
экономической интеграции, рамочный Договор о демократиче-
ской безопасности, Договор о социальной интеграции). Так, в До-
говоре о социальной интеграции указывается, что страны-участ-
ницы Договора признали существование социального сектора, ко-
торый образует платформу для интеграции в этой сфере. В соци-
альном секторе есть свои органы: Совет социальной интеграции, 
Совет министров социальной сферы, Секретариат социальной ин-

                                                 
1 Официальный сайт Центральноамериканской системы интеграции. 

URL: http://www.sica.int/miembros/miembros.aspx 
2 Информация подготовлена с использованием Официального сайта 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. URL: http:// 
archive.mid.ru//bdomp/ns-rlat.nsf/b4f178bc327e9abb432569e70033efc6/5c9456 
6b 511fffd143256a2900441105!OpenDocument 
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теграции1. Подобно социальному сектору интеграции в ЦАИС 
действует экономическая подсистема2.  

Большие надежды в субрегионе возлагаются на реализацию так 
называемых инвестиционных «мегапроектов», которые могли бы 
позволить существенно продвинуться в вопросе развития общей ин-
фраструктуры стран Центральной Америки и их экономик в целом. 
Особое место в этом вопросе отводится разработанному по мекси-
канской инициативе плану Пуэбла-Панама, равно как и самой Мек-
сике, которую в странах ЦАИС рассматривают в качестве своеобраз-
ного локомотива всех интеграционных процессов в субрегионе.  

В контексте процесса, направленного на создание межамери-
канской зоны свободной торговли, страны ЦАИС (кроме Белиза и 
Панамы) пошли на заключение соглашения о свободной торговле 
с США (ратифицирован Палатой представителей американского 
Конгресса в июле 2005 г.).  

Ведутся переговоры с Евросоюзом о заключении соглашений 
о политическом сотрудничестве. На IV саммите Евросоюз-ЛАКБ 
(май 2006 г., Вена) достигнута договоренность о начале перегово-
ров по соглашению об ассоциации, включая создание общей зоны 
свободной торговли. 

Предполагается развитие экономического сотрудничества 
между государствами ЦАИС и Россией. О расширении такого со-
трудничества велась дискуссия на Межрегиональном форуме 
«Укрепление международных альянсов МСП между Российской 
Федерацией и странами Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (ЛАКБ)», прошедшем в июне 2016 г3. По мнению участни-
ков дискуссии, для реализации планов по расширению сотрудни-
чества с Россией необходимо создавать стратегические союзы для 
развития интеграционных процессов4.  

                                                 
1 Tratado de la Integración social centroamericana. URL: http:// 

www.sica.int/busqueda/centro%20de%20documentación.aspx?IdItem=963&IdC
at=10&IdEnt=401 

2 Protocolo al Tratado general de integración económica centroamericana. 
URL: http://www.sica.int/busqueda/centro%20de%20documentación.aspx?IdItem= 
963&IdCat=10&IdEnt=401 

3 SIECA — Система Центральноамериканской интеграции. Петербург-
ский международный экономический форум 16–18 июня 2016 г. URL: 
https://www.forumspb.com/ru/2016/sections/22/materials/196/news/518 

4 Все страны выразили заинтересованность в сотрудничестве в обла-
стях сельского хозяйства (органический и ароматизированный кофе, табак, 
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Интеграционные процессы в Латинской Америке на протя-
жении всей истории своего развития испытывали мощное влия-
ние своего северного соседа — США. В конце 1980-х гг. США 
был предложен план по расширению Североамериканской зоны 
свободной торговли (НАФТА) за счет стран Латинской Америки 
и созданию Всеамериканской зоны свободной торговли — 
ФТАА (АЛКА)1. Однако после многих лет работы в этом 
направлении на Всеамериканском саммите, прошедшем в ноябре 
2005 г. в г. Мар-дель-Плата (Аргентина), Соглашение о всеаме-
риканской зоне свободной торговли так и не было подписано2. 
Главная причина неудачи интеграции в масштабах полушария 
связана с препятствиями в виде асимметрий экономик и интере-
сов государств. В этой связи, по мнению латиноамериканских 
специалистов, интеграция в рамках АЛКА будет возможна толь-
ко при соблюдении условий, отвечающих национальным инте-
ресам и развитию экономики государств-участников крупных 
интеграционных объединений Латинской Америки, например, 
МЕРКОСУР3.  

Становление и развитие интеграционного сотрудничества 
в Евразии. Интеграция государств на евразийском пространстве 
представляет собой масштабный социальный феномен. С точки 
зрения юридической науки она выражается в усилении взаимо-
действия и взаимопроникновении правовых систем государств, 
входящих в евразийский регион. Евразийской интеграции способ-
ствовал ряд факторов, к которым причисляют прежде всего рас-

                                                                                                                                                           
сахар, алкоголь), туризма (в том числе медицинского), рыбной отрасли, 
машиностроении, химической и электронной промышленностях, энергетике 
(в том числе альтернативной). Участники дискуссии высказали общее мне-
ние, что для повышения качества взаимовыгодного сотрудничества необхо-
димо организовать постоянный обмен информацией с заинтересованными 
партнерами в России, создать базы данных о рынках стран ЦАИС и России, 
подготовить информацию об органах, которые обеспечивают взаимный 
торговый оборот. 

1 ФТАА (от англ. TAA — Free Trade Area of Americas) и АЛКА (от исп. 
ALCA — Asociacion del Libre Comercio de las Amercicas). 

2 Шабалов П. Не сошлись характерами. Всеамериканской зоны сво-
бодной торговли пока не будет // Труд. 2005. № 207. 

3 Рафаэль Альберто Патригнани. АЛКА и МЕРКОСУР в интегра-
ционных процессах Латинской Америки // Обозреватель — Observer. 2006. 
№ 12. С. 104.  
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пад СССР1, когда перед бывшими союзными республиками вста-
ли задачи по определению дальнейшего пути развития, укрепле-
нию межгосударственного сотрудничества, усилению экономиче-
ского и военно-стратегического потенциала.  

В литературе евразийская интеграция определяется как 
«совокупность неоднолинейных и достаточно неравномер-
ных процессов по правовому, экономическому и политиче-
скому сближению и объединению под эгидой международной 
межправительственной организации (Таможенного союза, 
ЕврАзЭС, ЕАЭС) государств, созданных на базе бывших рес-
публик СССР и являющихся готовыми по своим внутренним и 
внешним характеристикам к принятию на себя международ-
ных обязательств, вытекающих из членства в данной органи-
зации»2. 

Вместе с тем отмечается, что интеграция государств на пост-
советском пространстве евразийского региона «протекает медлен-
но и противоречиво, скачкообразно и неравномерно в различные 
периоды. Это связано в первую очередь с той “суверенной” раз-
общенностью государств — бывших республик СССР, которая 
при распаде Союза дала мощный импульс дезинтеграции респуб-
лик — новых независимых государств, получившей в политоло-
гии название “парад суверенитетов”. Это явление, безусловно, 
имеет под собой политический каркас, в то же время следует учи-
тывать, что благодаря усилиям ряда государств на постсоветском 
пространстве происходит медленное, но ощутимое интегративное 
сближение стран, прежде всего России, Белоруссии, Казахстана, 
Армении и Киргизии»3. 

Евразийская интеграция в новое время (после распада Совет-
ского Союза) прошла несколько базовых этапов в своем разви-
тии:  

                                                 
1 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Формации правового развития 

евразийской интеграции и их влияние на правовую систему Российской 
Федерации // Журнал российского права. 2014. № 8. С. 74. 

2 Там же. С. 75; Каширкина А.А., Морозов А.Н. Правовые аспекты ин-
теграции на постсоветском пространстве в рамках ЕврАзЭС: проблемы и 
перспективы // Журнал российского права. 2010. № 2. С. 91–103. 

3 Каширкина А.А. Евразийский экономический союз: расширение 
границ и правовая реальность // Журнал российского права. 2016. № 11. 
С. 163. 
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1) образование Содружества Независимых Государств (да-
лее — СНГ) в 1991 г.1; 

2) создание Таможенного союза (19952, 19993, 20074 гг.); 
3) создание Единого экономического пространства (1999, 

20035 гг.); 
4) учреждение Евразийского экономического сообщества 

(далее — ЕврАзЭС) в 2000 г.;  
5) создание качественно нового интеграционного объедине-

ния — Евразийского экономического союза (далее — 
ЕАЭС) в 2014 г. 

В литературе часто именно образование СНГ связывают с 
началом интеграционных процессов на постсоветском простран-
стве6. 8 декабря 1991 г. Республика Беларусь, РСФСР и Украина 
подписали Соглашение о создании СНГ. С декабря 1991 г. по 
1994 г. в состав СНГ вошли Республика Азербайджан, Республика 
Армения, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан, 
Республика Узбекистан. 18 августа 2009 г. Грузия вышла из соста-
ва СНГ, однако продолжает участвовать в отдельных междуна-
родных договорах, подписанных в рамках СНГ и перечисленных в 
Перечне № 1, являющемся Приложением к Решению Совета глав 
государств СНГ об участии Грузии в международных договорах и 
решениях органов Содружества Независимых Государств от 9 ок-
тября 2009 г.7 

                                                 
1 Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 

декабря 1991 г. // Содружество. Информационный вестник Советов глав 
государств и правительств СНГ. 1992. Выпуск первый. С. 6–8, 11. 

2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь от 6 января 1995 г. «О Таможенном союзе» 
// СЗ РФ. 1996. № 45. Ст. 5057; Соглашение стран СНГ от 20 января 1995 г. 
«О Таможенном союзе» // СЗ РФ. 2007. № 42. Ст. 4938. 

3 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 
от 26 февраля 1999 г. // СЗ РФ. 2001. № 42. Ст. 3983. 

4 Договор о создании единой таможенной территории и формировании 
Таможенного союза от 6 октября 2007 г. // СЗ РФ. 2011. № 12. Ст. 1552. 

5 Соглашение о формировании Единого экономического пространства 
от 19 сентября 2003 г. // СПС КонсультантПлюс. 

6 Тиунов О.И. Об особенностях развития интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве // Журнал российского права. 2012. № 8. 
С. 92–98. 

7 СПС КонсультантПлюс. 
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Согласно ст. 1 Устава Содружества Независимых Государств, 
принятого Советом глав государств СНГ в г. Минске 22 января 
1993 г.1, Содружество основано на началах суверенного равенства 
всех его членов. Государства-члены являются самостоятельными 
и равноправными субъектами международного права. СНГ не яв-
ляется государством и не обладает наднациональными полномо-
чиями. 

Целями СНГ являются:  
1)  осуществление сотрудничества в политической, экономи-

ческой, экологической, гуманитарной, культурной и иных 
областях;  

2)  всестороннее и сбалансированное экономическое и соци-
альное развитие государств-членов в рамках общего эко-
номического пространства, межгосударственная коопера-
ция и интеграция;  

3)  обеспечение прав и основных свобод человека в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права и документами Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе;  

4)  сотрудничество между государствами-членами в обеспече-
нии международного мира и безопасности, осуществление 
эффективных мер по сокращению вооружений и военных 
расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия 
массового уничтожения, достижению всеобщего и полного 
разоружения;  

5)  содействие гражданам государств-членов в свободном об-
щении, контактах и передвижении в Содружестве;  

6)  взаимная правовая помощь и сотрудничество в других 
сферах правовых отношений;  

7)  мирное разрешение споров и конфликтов между государ-
ствами Содружества (ст. 2 Устава СНГ). 

Одним из принципов построения отношений государств-
членов СНГ является согласно ст. 3 Устава СНГ развитие взаимо-
выгодного экономического и научно-технического сотрудниче-
ства, расширение интеграционных процессов. 

Государства-члены СНГ, как предусмотрено ст. 19 Устава 
СНГ, осуществляют сотрудничество в экономической и социаль-
ной областях по следующим направлениям:  

                                                 
1 Бюллетень международных договоров. 1994. № 1. 
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1)  формирование общего экономического пространства на ба-
зе рыночных отношений и свободного перемещения това-
ров, услуг, капиталов и рабочей силы;  

2)  координация социальной политики, разработка совместных 
социальных программ и мер по снижению социальной на-
пряженности в связи с проведением экономических реформ;  

3)  развитие систем транспорта и связи, а также энергетиче-
ских систем;  

4)  координация кредитно-финансовой политики;  
5)  содействие развитию торгово-экономических связей госу-

дарств-членов;  
6)  поощрение и взаимная защита инвестиций;  
7) содействие стандартизации и сертификации промышлен-

ной продукции и товаров;  
8)  правовая охрана интеллектуальной собственности;  
9)  содействие развитию общего информационного простран-

ства;  
10)  осуществление совместных природоохранных мероприя-

тий, оказание взаимной помощи в ликвидации последствий 
экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций;  

11)  осуществление совместных проектов и программ в обла-
сти науки и техники, образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта. 

Уставом СНГ разграничены полномочия между органами Со-
дружества. 

Высшим органом СНГ является Совет глав государств, кото-
рый обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с 
деятельностью государств-членов в сфере их общих интересов. 

Совет глав правительств координирует сотрудничество орга-
нов исполнительной власти государств-членов в экономической, 
социальной и иных сферах общих интересов. 

Совет министров иностранных дел на основе решений Совета 
глав государств и Совета глав правительств осуществляет коорди-
нацию внешнеполитической деятельности государств-членов, 
включая их деятельность в международных организациях, и орга-
низует консультации по вопросам мировой политики, представ-
ляющим взаимный интерес. 

Постоянно действующим исполнительным и координирую-
щим органом СНГ является Координационно-консультативный 
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комитет, который вырабатывает и вносит предложения по вопро-
сам сотрудничества в рамках Содружества, развития социально-
экономических связей; способствует реализации договоренностей 
по конкретным направлениям экономических взаимоотношений; 
организует совещания представителей и экспертов для подготовки 
проектов документов, выносимых на заседания Совета глав госу-
дарств и Совета глав правительств; обеспечивает проведение засе-
даний Совета глав государств и Совета глав правительств; содей-
ствует работе других органов Содружества. 

В сфере военного сотрудничества действуют Совет министров 
обороны (орган Совета глав государств по вопросам военной поли-
тики и военного строительства государств-членов), Главное коман-
дование Объединенных Вооруженных Сил (осуществляет руковод-
ство Объединенными Вооруженными Силами, а также группами 
военных наблюдателей и коллективными силами по поддержанию 
мира в Содружестве), Совет командующих пограничными вой-
сками (орган Совета глав государств по вопросам охраны внеш-
них границ государств-членов и обеспечения стабильного поло-
жения на них). 

Консультативным органом Содружества, наблюдающим за 
выполнением обязательств по правам человека, взятым на себя 
государствами-членами в рамках СНГ, является Комиссия по 
правам человека. 

На основе соглашений государств-членов о сотрудничестве в 
экономической, социальной и других областях могут учреждаться 
органы отраслевого сотрудничества, которые осуществляют вы-
работку согласованных принципов и правил такого сотрудниче-
ства и способствуют их практической реализации. 

С началом активного формирования правовой основы межго-
сударственного сотрудничества в рамках СНГ, а также в связи с 
юридическими коллизиями, вызванными тем, что на протяжении 
нескольких лет с момента создания СНГ продолжали действовать 
отдельные законодательные акты СССР, остро встал вопрос о со-
здании эффективного международного судебного органа, обла-
дающего полномочиями по разрешению дел, не относящихся к 
компетенции национальных судов государств-участников СНГ1. 
В связи с указанными обстоятельствами в 1992 г. был учрежден 

                                                 
1 См. подробнее: Интеграционное правосудие: сущность и перспективы: 

монография / отв. ред. С.Ю. Кашкин. М., 2014 // СПС КонсультантПлюс. 



56 

Экономический суд СНГ, к ведению которого относится раз-
решение споров, возникающих при исполнении экономических 
обязательств, а также других споров, отнесенных к его веде-
нию соглашениями государств-членов. Помимо этого, в соот-
ветствии с Положением об Экономическом суде Содружества 
Независимых Государств, утвержденным Соглашением о ста-
тусе Экономического суда Содружества Независимых Госу-
дарств от 6 июля 1992 г.1, Экономический суд разрешает меж-
государственные экономические споры о соответствии норма-
тивных и других актов государств-участников СНГ, принятых 
по экономическим вопросам, соглашениям и иным актам Со-
дружества. 

По результатам рассмотрения спора Экономический суд при-
нимает решение, в котором устанавливается факт нарушения гос-
ударством-участником соглашений, других актов СНГ и его ин-
ститутов (либо отсутствие нарушения) и определяются меры, ко-
торые рекомендуется принять соответствующему государству в 
целях устранения нарушения и его последствий. Государство, в 
отношении которого принято решение Суда, обеспечивает его ис-
полнение. 

Решение Экономического суда должно соответствовать поло-
жениям соглашений и иным актам СНГ, а также применимым 
нормативным актам. 

Экономический суд осуществляет толкование применения по-
ложений соглашений, других актов СНГ и его институтов, а также 
актов законодательства бывшего Союза ССР на период взаимосо-
гласованного их применения, в том числе о допустимости приме-
нения этих актов как не противоречащих соглашениям и приня-
тым на их основе иным актам СНГ. Толкование осуществляется 
при принятии решений по конкретным делам, а также по запросам 
высших органов власти и управления государств, институтов Со-
дружества, высших хозяйственных, арбитражных судов и иных 
высших органов, разрешающих в государствах экономические 
споры. 

Решения Экономического суда СНГ имеют рекомендательный 
характер, что дает многим авторам основание утверждать, что 
Экономический суд СНГ, несмотря на свое название, не является 

                                                 
1 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. 1992. № 6. 
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судебным органом1. Помимо этого, некоторые авторы полагают, 
что Экономический суд «работает довольно активно, однако от-
мечается неравномерность: он довольно редко занимается разре-
шением споров как таковых и занят в основном толковательной 
работой», хотя теми же авторами делается вывод, что «благодаря 
его толковательной компетенции» «Экономический суд занимает 
важное место в развитии СНГ. Он способствует развитию не толь-
ко внутреннего права СНГ, но и национального права государств-
членов»2. 

На начальном этапе становления СНГ предполагалось, что для 
восстановления хозяйственных связей достаточно подписания 
учредительного договора. Соглашение о создании СНГ от 8 де-
кабря 1991 г. и Алма-Атинская декларация, принятая в г. Алма-
Ате 21 декабря 1991 г.3, не только подтвердили распад СССР и 
оформили создание СНГ, но и провозгласили приверженность со-
трудничеству в формировании общеэкономического пространства, 
общеевропейского и евразийского рынков. 

24 сентября 1993 г. большинством государств-участников 
СНГ в г. Москве был подписан Договор о создании Экономиче-
ского союза4. Целями Экономического союза согласно этому До-
говору являются:  

                                                 
1 См., в частности: Кембаев Ж.М. Сравнительно-правовой анализ 

функционирования Суда Евразийского экономического союза // Междуна-
родное правосудие. 2016. № 2. С. 30–45; Пименова О.И. Наднациональная 
правовая интеграция на евразийском пространстве: анализ реалий и оценка 
возможностей использования опыта Европейского союза // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2014. № 5. С. 21–28; Danilenko G.M. (1999) The 
Economic Court of the Commonwealth of Independent States. New York 
University Journal of International law & Politics. №. 4. P. 907; Сафиуллин Д. 
Статус Экономического суда Содружества Независимых Государств и юри-
дическая сила его решений // Хозяйство и право. 1998. № 7. С. 61–67. О том, 
что Экономический суд СНГ не является судебным органом, пишет также 
Г.Г. Шинкарецкая (Шинкарецкая Г.Г. К вопросу об Экономическом суде 
Содружества Независимых Государств // Евразийский юридический жур-
нал. 2009. № 7). 

2 Шинкарецкая Г.Г. Суд СНГ — не судебное учреждение? // ЭЖ-
Юрист. 2005. № 42 // СПС КонсультантПлюс. 

3 Содружество. Информационный вестник Советов глав государств и 
правительств СНГ. 1992. Выпуск первый. С. 15–16. 

4 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 
Совета глав правительств СНГ. 1993. № 4. С. 20–31. 
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1)  формирование условий стабильного развития экономик 
Договаривающихся Сторон в интересах повышения жиз-
ненного уровня их населения;  

2)  поэтапное создание общего экономического пространства 
на базе рыночных отношений;  

3)  создание равных возможностей и гарантий для всех хозяй-
ствующих субъектов;  

4)  совместное осуществление экономических проектов, пред-
ставляющих общий интерес;  

5)  решение совместными усилиями экологических проблем, а 
также ликвидация последствий стихийных бедствий и ка-
тастроф. 

Экономический союз согласно ст. 3 рассматриваемого Дого-
вора предполагает: свободное перемещение товаров, услуг, капи-
талов и рабочей силы; согласованную денежно-кредитную, бюд-
жетную, налоговую, ценовую, внешнеэкономическую, таможен-
ную и валютную политику; гармонизированное хозяйственное 
законодательство Договаривающихся Сторон; наличие общей 
статистической базы. 

Экономический союз создается путем поэтапного углубления 
интеграции, координации действий в осуществлении экономиче-
ских реформ через межгосударственную (многостороннюю) ассоци-
ацию свободной торговли; таможенный союз; общий рынок това-
ров, услуг, капиталов и рабочей силы; валютный (денежный) союз. 

Для каждой формы интеграции предусматривается комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, которые должны быть приняты и 
осуществлены в соответствии с отдельными соглашениями (ст. 4 
Договора о создании Экономического союза). 

Однако в современной литературе подчеркивается «деклара-
тивность данных норм, отсутствие воли на их реализацию и их 
несоответствие уровню взаимодействия государств-членов СНГ 
на начальном этапе его развития»; отмечается, что «данные 
устремления реализованы почти через 20 лет при последователь-
ной интеграции наиболее экономически сопоставимых государств 
(насколько это возможно для государств со столь разной террито-
рией и численностью населения), таких как Россия, Беларусь и 
Казахстан»1. 

                                                 
1 Евразийская интеграция: роль Суда / под ред. Т.Н. Нешатаевой. М., 

2015 // СПС КонсультантПлюс. 
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15 апреля 1994 г. в г. Москве было заключено Соглашение о 
создании зоны свободной торговли1, а 21 октября 1994 г. также в 
г. Москве было подписано Соглашение о создании Платежного 
союза государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств2 и утвержден Перспективный план интеграционного разви-
тия Содружества Независимых Государств3. Однако, как отмеча-
ется в литературе, эти и многие другие решения так и остались 
нереализованными, а потенциал возможностей успешного взаи-
модействия оказался невостребованным4. 

Названные и иные международные договоры в рамках СНГ не 
учитывали различную готовность к интеграции разных государств-
участников СНГ. Содружество должно было способствовать через 
сотрудничество различным формам экономической интеграции гос-
ударств: общему экономическому пространству и евразийскому 
рынку5, но этого не случилось. Как отмечается, «в качестве еще од-
ной особенности Содружества можно назвать его дезинтеграцион-
ный характер, поскольку его возникновение (создание) было обу-
словлено распадом единого федеративного государства — Совет-
ского Союза, — которое имело единую правовую и экономическую 
систему; СНГ стало инструментом не столько сближения, сколько 
разделения единого народнохозяйственного комплекса, единой пра-
вовой системы и иных систем входящих в него государств»6. 

                                                 
1 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. 1994. № 1(14). С. 113–124. 
2 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. 1994. № 3. 
3 Решение Совета глав государств СНГ «О Меморандуме Совета глав 

государств Содружества Независимых Государств “Основные направления 
интеграционного развития Содружества Независимых Государств” и Пер-
спективном плане интеграционного развития Содружества Независимых 
Государств», принятое в г. Москве 21 октября 1994 г.//Содружество. Ин-
формационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 
СНГ. 1994. № 3(16). С. 23–26. 

4 Астапов К.Л. Формирование единого экономического пространства в 
государствах-участниках СНГ. URL: http://www.iep.ru/files/text/confer/2004_ 
09_13-14/astapov_ru.pdf 

5 Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономическом союзе — новая 
страница правового развития евразийской интеграции//Журнал российского 
права. 2014. № 12. С. 99. 

6 Правовые проблемы формирования межгосударственных объедине-
ний (на примере зоны свободной торговли и Таможенного союза ЕврАзЭС): 
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Вместе с тем уже в 1994 г. Президентом Республики Казахстан 
Нурсултаном Назарбаевым был предложен проект интеграции гос-
ударств на евразийском пространстве. Идея состояла в том, чтобы 
наряду с дальнейшим совершенствованием СНГ создать новую ин-
теграционную структуру, целью которой стало бы формирование 
согласованной экономической политики и принятие совместных 
программ стратегического развития. Предполагалось, что интегра-
цию будут обеспечивать более четкая и развернутая институцио-
нальная структура и достаточный объем регулятивных полномо-
чий нового интеграционного объединения в ключевых секторах 
экономики, а также в политической, обороннои,̆ правовой, эколо-
гической, культурной, образовательнои ̆сферах1.  

Начиная с 1995 г. на пространстве СНГ сформировалось не-
сколько организаций с более конкретными целями и задачами: Та-
моженный союз, Единое экономическое пространство и ЕврАзЭС. 

Формирование Таможенного союза прошло несколько этапов. 
Начальный этап связан с подписанием Соглашения между Бело-
руссией, Россией и Казахстаном от 20 января 1995 г. о Таможен-
ном союзе. Тем самым определилось «интеграционное ядро» гос-
ударств, к которым позднее присоединились Киргизия и Таджи-
кистан. 

Неудовлетворенность экономическими связями на уровне все-
го СНГ предопределила подписание Договора между Белорусси-
ей, Казахстаном, Киргизией и Россией об углублении интеграции 
в экономической и гуманитарных отраслях от 29 марта 1996 г.2 

26 февраля 1999 г. был подписан Договор о Таможенном сою-
зе и Едином экономическом пространстве, участниками которого 
стали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан. 

С 2000 г. в качестве идейной основы построения нового инте-
грационного объединения была взята концепция «Евразии» как 
особой цивилизации, имеющей собственный культурно-истори-
ческий путь развития, основанный на духовных традициях наро-
дов, проживающих на ее территории. В 2000 г. было учреждено 

                                                                                                                                                           
Монография / под ред. В.Ю. Лукьяновой. М., 2012 // СПС Консультант-
Плюс. 

1 Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и фак-
ты. М., 2014. С. 10. 

2 Российская газета. 1996. № 62. 
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Евразийское экономическое сообщество, преследовавшее в каче-
стве цели эффективное продвижение процесса формирования Та-
моженного союза и Единого экономического пространства. Учре-
дительный договор ЕврАзЭС подписали Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Россия, Таджикистан. В 2006 г. к Договору об учрежде-
нии ЕврАзЭС присоединился Узбекистан1. 

Органами ЕврАзЭС согласно ст. 3 Договора об учреждении 
ЕврАзЭС являлись: Межгосударственный совет (Межгоссовет), 
Интеграционный комитет, Межпарламентская ассамблея (МПА), 
Суд Сообщества. 

Межгоссовет являлся высшим органом ЕврАзЭС. В его состав 
входили главы государств и главы правительств государств-
участников Договора об учреждении ЕврАзЭС. В компетенцию 
Межгоссовета входило рассмотрение принципиальных вопросов 
Сообщества, связанных с общими интересами государств-
участников, определение стратегии, направлений и перспектив 
развития интеграции, принятие решений, направленных на реали-
зацию целей и задач ЕврАзЭС. 

Постоянно действующим органом ЕврАзЭС являлся Интегра-
ционный комитет, в основные задачи которого входили:  

1)  обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС;  
2)  подготовка предложений по повестке дня заседаний Меж-

госсовета и уровню их проведения, а также проектов ре-
шений и документов;  

3)  подготовка предложений по формированию бюджета 
ЕврАзЭС и контроль за его исполнением; 

4)  контроль за реализацией решений, принятых Межгоссове-
том. 

В целях выполнения перечисленных задач Интеграционный 
комитет:  

1)  принимал решения в пределах полномочий, определенных 
Договором об учреждении ЕврАзЭС, а также делегирован-
ных ему Межгосударственным советом;  

2)  ежегодно представлял Межгоссовету доклад о положении 
дел в Сообществе и ходе реализации его целей и задач, от-

                                                 
1 Протокол о присоединении Республики Узбекистан к Договору об 

учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г., 
подписанный в г. Санкт-Петербурге 25 января 2006 г. // СЗ РФ. 2007. № 5. 
Ст. 559. 
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чет о своей деятельности, а также об исполнении бюджета 
ЕврАзЭС; 

3)  рассматривал меры, направленные на достижение целей 
Сообщества, в том числе на заключение соответствующих 
договоров и проведение государствами-участниками 
ЕврАзЭС единой политики по конкретным вопросам, и го-
товил соответствующие предложения;  

4)  имел право обращаться с рекомендациями в Межгоссовет, 
с рекомендациями и запросами в Межпарламентскую ас-
самблею и правительства государств-участников ЕврАзЭС, 
с запросами в Суд Сообщества. 

В состав Интеграционного комитета входили заместители 
глав правительств государств-участников ЕврАзЭС.  

Органом парламентского сотрудничества в рамках ЕврАзЭС 
являлась Межпарламентская ассамблея. В ее компетенцию вхо-
дило рассмотрение вопросов гармонизации (сближения, унифи-
кации) национального законодательства государств-участников 
ЕврАзЭС и приведения его в соответствие с договорами, заклю-
ченными в рамках ЕврАзЭС в целях реализации задач Сообще-
ства. 

Межпарламентская ассамблея формировалась из парламентари-
ев, делегируемых парламентами государств-участников ЕврАзЭС. 

Межпарламентская ассамблея в пределах своих полномочий:  
1)  разрабатывала основы законодательства в базовых сферах 

правоотношений, подлежавшие рассмотрению Межгоссо-
ветом;  

2)  принимала типовые проекты, на основе которых разраба-
тывались акты национального законодательства;  

3)  могла обращаться с рекомендациями к Межгоссовету, за-
просами и рекомендациями к Интеграционному комитету и 
парламентам государств-участников ЕврАзЭС, с запросами 
к Суду Сообщества. 

Статья 8 Договора об учреждении ЕврАзЭС была посвящена 
Суду ЕврАзЭС. Согласно этой статье Суд Сообщества был упол-
номочен:  

1)  обеспечивать единообразное применение государствами-
участниками ЕврАзЭС Договора об учреждении ЕврАзЭС 
и других действующих в рамках Сообщества договоров и 
принимаемых органами ЕврАзЭС решений;  
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2)  рассматривать споры экономического характера, возни-
кавшие между государствами-участниками ЕврАзЭС по 
вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и поло-
жений договоров, действующих в рамках Сообщества, да-
вать по ним разъяснения, а также заключения. 

Было предусмотрено, что Суд Сообщества формируется из 
представителей государств-участников ЕврАзЭС в количестве не 
более двух представителей от каждого государства.  

Однако долгое время Суд Сообщества не функционировал. 
3 марта 2004 г. в г. Минске было заключено Соглашение между 
Евразийским экономическим сообществом и Содружеством Неза-
висимых Государств о выполнении Экономическим Судом Со-
дружества Независимых Государств функций Суда Евразийского 
экономического сообщества1. Однако опыт делегирования Эконо-
мическому суду СНГ полномочий по разрешению споров в рамках 
ЕврАзЭС в литературе признается неудачным: «за период с 2004 
по 2011 г. данный Суд принял к рассмотрению лишь один спор в 
рамках ЕврАзЭС, который завершился отзывом искового заявле-
ния»2. 

Фактически Суд ЕврАзЭС начал функционировать с 1 января 
2012 г. Он был создан на основе Статута Суда Евразийского эко-
номического сообщества от 5 июля 2010 г.3 и Договора об обра-
щении в Суд Евразийского экономического сообщества хозяй-
ствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и 
особенностях судопроизводства по ним от 9 декабря 2010 г.4 

Компетенция Суда ЕврАзЭС, имевшая важнейшее значение 
для углубления интегративного сближения государств-членов 
ЕврАзЭС, была определена в ст. 13–14 Статута Суда ЕврАзЭС. 
Так, было предусмотрено, что Суд ЕврАзЭС:  

1)  обеспечивает единообразное применение Договора об 
учреждении ЕврАзЭС и других действующих в рамках Со-
общества международных договоров и принимаемых орга-
нами ЕврАзЭС решений;  

2)  рассматривает споры экономического характера, возника-
ющие между сторонами по вопросам реализации решений 

                                                 
1 СПС КонсультантПлюс. 
2 Евразийская интеграция: роль Суда // СПС КонсультантПлюс. 
3 СЗ РФ. 2011. № 38. Ст. 5322. 
4 Бюллетень Суда Евразийского экономического сообщества. 2013. № 2. 
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органов ЕврАзЭС и положений договоров, действующих в 
рамках ЕврАзЭС;  

3)  осуществляет толкование положений международных до-
говоров, действующих в рамках ЕврАзЭС, и решений ор-
ганов ЕврАзЭС (толкование осуществляется при принятии 
решений по конкретным делам, а также по запросам Сто-
рон, высших судебных органов Сторон, Межгосударствен-
ного Совета, Межпарламентской ассамблеи и Интеграци-
онного комитета ЕврАзЭС). 

Также в Статуте была закреплена компетенция Суда ЕврАзЭС 
в связи с формированием Таможенного союза. Суд был уполно-
мочен:  

1)  рассматривать дела о соответствии актов органов Тамо-
женного союза международным договорам, составляющим 
договорно-правовую базу Таможенного союза;  

2)  рассматривать дела об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов Таможенного союза;  

3)  давать толкование международных договоров, составляю-
щих договорно-правовую базу Таможенного союза, актов, 
принятых органами Таможенного союза;  

4)  разрешать споры между Комиссией Таможенного союза1 и 
государствами, входящими в Таможенный союз, а также 
между государствами-членами Таможенного союза по вы-
полнению ими обязательств, принятых в рамках Таможен-
ного союза.  

К ведению Суда были отнесены и иные споры, разрешение 
которых могло быть предусмотрено международными договорами 
в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза. 

Важное значение имела также ст. 20 Статута Суда ЕврАзЭС, 
согласно которой Суд принимал решения по спорам, указанным в 
п. 2 (споры экономического характера, возникающие между сто-
ронами по вопросам реализации решений органов ЕврАзЭС и по-
ложений договоров, действующих в рамках ЕврАзЭС) и п. 4 
(компетенция Суда в связи с формированием Таможенного сою-
за) ст. 13 Статута, обязательные для исполнения сторонами спо-
ра. Установленное в Статуте наделение Суда полномочиями по 
принятию юридически обязательных решений по указанному пе-

                                                 
1 Впоследствии (об этом сказано ниже) полномочия Комиссии Тамо-

женного союза были переданы Евразийской экономической комиссии. 
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речню дел способствовало, по экспертным оценкам, «осуществ-
лению целей интеграции и упорядочиванию функционирования 
ЕврАзЭС и Таможенного союза, а также единообразному и гармо-
ничному применению международно-правовых актов, принятых 
обеими организациями»1. Тем самым интеграция евразийского 
экономического пространства была продвинута на более высокий 
уровень. 

Процесс расширения единого экономического пространства 
приобрел новую силу с подписанием 19 сентября 2003 г. в г. Ялте 
Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной Соглашения о 
формировании Единого экономического пространства. Позднее 
Белоруссией, Казахстаном и Россией был подписан Договор о со-
здании единой таможенной территории и формировании Тамо-
женного союза от 6 октября 2007 г. — базовый международно-
правовой акт, определивший основы взаимодействия государств-
участников в процессе формирования Таможенного союза. В этот 
же день был подписан Договор о Комиссии Таможенного союза, 
которым был учрежден единый постоянно действующий регули-
рующий орган Таможенного союза2. С этого момента начался вто-
рой этап евразийской интеграции. 

ЕврАзЭС оказалось более эффективным интеграционным 
объединением по сравнению с СНГ: в его рамках было принято 
около 200 международных договоров; государства-участники 
ЕврАзЭС унифицировали национальные правовые системы в ча-
сти регулирования торговли и экономики в целом. Вместе с тем 
имелись и негативные моменты: отдельные государства не рати-
фицировали или не выполняли те или иные договоры в рамках 
Содружества. Проблема, по мнению исследователей, оказалась в 
методе принятия и реализации решений, в связи с чем Россия, Бе-
лоруссия и Казахстан как наиболее подготовленные государства 
решили изменить указанный метод и передать некоторую часть 
компетенции на наднациональный уровень3. 

                                                 
1 Правосудие в современном мире: монография / под ред. В.М. Лебеде-

ва, Т.Я. Хабриевой. М., 2012 // СПС КонсультантПлюс. 
2 Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономическом союзе — новая 

страница правового развития евразийской интеграции. С. 100–101. 
3 Шумилов В.М., Боклан Д.С., Лифшиц И.М. Правовые новеллы дого-

вора о Евразийском экономическом союзе//Российский внешнеэкономиче-
ский вестник. 2015. № 4. С. 88–89. 
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2010 г. был ознаменован началом функционирования Тамо-
женного союза Белоруссии, Казахстана и России, были введены в 
действие Единый таможенный тариф и единая Товарная номен-
клатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, 
на внутренних границах Таможенного союза были отменены та-
моженное оформление и таможенный контроль, вступил в силу 
Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 
2009 г.1 

18 ноября 2011 г. Россией, Белоруссией и Казахстаном был 
заключен Договор о Евразийской экономической комиссии2, 
сменившей Комиссию Таможенного союза и учрежденной как 
единый постоянно действующий регулирующий орган Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства с наднацио-
нальными полномочиями. Таким образом, как отмечают А.А. Ка-
ширкина и А.Н. Морозов, в рамках евразийской интеграции был 
осуществлен переход от сравнительно несложных интеграцион-
ных форм (зона свободной торговли, таможенный союз) к ком-
плексным (единое экономическое пространство, экономический 
союз)3. 

С 1 января 2012 г. начался следующий этап — функциони-
рование Единого экономического пространства, представляю-
щего собой более высокую ступень интеграции, предусматри-
вающую не только свободное движение товаров и унифициро-
ванный торговый режим в отношении третьих стран, но и сво-
бодное движение услуг, капитала и рабочей силы, единые пра-
вила и принципы конкуренции, регулирования естественных 
монополий. 

Новый этап в развитии интеграции на евразийском простран-
стве стартовал с 1 января 2015 г., когда начал свою деятельность 
ЕАЭС. Таким образом, «произошла оптимизация системы управ-
ления интеграцией посредством международно-правового ин-
струментария»4, а также была устранена отмечавшаяся в юриди-

                                                 
1 СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615. 
2 СЗ РФ. 2012. № 11. Ст. 1275. 
3 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Формации правового развития евра-

зийской интеграции и их влияние на правовую систему Российской Феде-
рации. С. 76. 

4 Шумилов В.М., Боклан Д.С., Лифшиц И.М. Правовые новеллы дого-
вора о Евразийском экономическом союзе. С. 89. 
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ческой литературе «множественность» интеграционных структур, 
имевшая место до создания ЕАЭС1.  

Участниками ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия и Россия2. 

В рамках ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной3, 
согласованной4 или единой5 политики в отраслях экономики, 
определенных Договором о ЕАЭС и международными договорами 
в рамках Союза. ЕАЭС является международной организацией ре-
гиональной экономической интеграции, обладающей междуна-
родной правосубъектностью. 

Основными целями ЕАЭС являются: 
1) создание условий для стабильного развития экономик гос-

ударств-членов в интересах повышения жизненного уровня 
их населения; 

                                                 
1 Международно-правовые аспекты реализации интересов Российской 

Федерации в связи с формированием Единого экономического простран-
ства: научное издание / Доронина Н.Г., Лукьянова В.Ю., Семилютина Н.Г., 
Тиунов О.И. М., 2012. С. 27. 

2 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., за-
ключенный Белоруссией, Казахстаном и Россией; Договор от 10 октября 
2014 г. о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 13.01.2015; Договор 
от 23 декабря 2014 г. о присоединении Кыргызской Республики к Догово-
ру о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 
13.08.2015. 

3 Под скоординированной понимается политика, предполагающая осу-
ществление сотрудничества государств-членов на основе общих подходов, 
одобренных в рамках органов Союза, необходимых для достижения целей 
Союза, предусмотренных Договором о ЕАЭС (ст. 2 Договора о ЕАЭС). 

4 Под согласованной понимается политика, осуществляемая государ-
ствами-членами в различных сферах, предполагающая гармонизацию пра-
вового регулирования, в том числе на основе решений органов Союза, в та-
кой степени, которая необходима для достижения целей Союза, предусмот-
ренных Договором о ЕАЭС (ст. 2 Договора о ЕАЭС). 

5 Под единой понимается политика, осуществляемая государствами-
членами в определенных ими сферах, предусмотренных Договором о 
ЕАЭС, предполагающая применение государствами-членами унифициро-
ванного правового регулирования, в том числе на основе решений органов 
Союза в рамках их полномочий (ст. 2 Договора о ЕАЭС). 
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2) стремление к формированию единого рынка товаров, 
услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; 

3) всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 
конкурентоспособности национальных экономик в услови-
ях глобальной экономики. 

ЕАЭС наделяется компетенцией в пределах и объемах, установ-
ленных Договором о ЕАЭС и международными договорами в рам-
ках Союза. Государства-члены ЕАЭС осуществляют скоординиро-
ванную или согласованную политику в пределах и объемах, уста-
новленных Договором о ЕАЭС и международными договорами в 
рамках Союза. В иных сферах экономики государства-члены стре-
мятся к осуществлению скоординированной или согласованной по-
литики в соответствии с основными принципами и целями Союза. 

Органами Союза являются: 
1) Высший Евразийский экономический совет (далее — 

Высший совет); 
2) Евразийский межправительственный совет (далее — Меж-

правительственный совет); 
3) Евразийская экономическая комиссия (далее — Комиссия, 

ЕЭК); 
4) Суд Евразийского экономического союза (далее — Суд 

Союза). 
Руководящие органы ЕАЭС формируются на основе паритета 

и, как правило, принимают свои акты консенсусом1. 
Высший совет является высшим органом Союза. В его состав 

входят главы государств-членов. Высший совет рассматривает 
принципиальные вопросы деятельности Союза, определяет стра-
тегию, направления и перспективы развития интеграции и прини-
мает решения, направленные на реализацию целей Союза. 

Межправительственный совет является органом Союза, со-
стоящим из глав правительств государств-членов. Межправитель-
ственный совет осуществляет следующие основные полномочия:  

1)  обеспечивает реализацию и контроль за исполнением До-
говора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза 
и решений Высшего совета;  

2)  рассматривает по предложению Совета Комиссии вопросы, 
по которым при принятии решения в Совете Комиссии не 
достигнут консенсус; 

                                                 
1 Об актах органов ЕАЭС см. гл. 3 настоящей монографии. 
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3)  дает поручения Комиссии;  
4)  представляет Высшему совету кандидатуры членов Совета 

и членов Коллегии Комиссии;  
5)  одобряет проекты бюджета Союза, Положения о бюджете 

Евразийского экономического союза и отчета об исполне-
нии бюджета Союза;  

6)  утверждает Положение о ревизии финансово-хозяйствен-
ной деятельности органов Евразийского экономического 
союза, стандарты и методологию ревизий финансово-хо-
зяйственной деятельности органов Союза, принимает ре-
шения о проведении ревизий финансово-хозяйственной де-
ятельности органов Союза и определяет сроки их проведе-
ния;  

7)  рассматривает по предложению государства-члена вопро-
сы, касающиеся отмены или изменения принятых решений 
Комиссии, либо, в случае недостижения согласия, вносит 
их на рассмотрение Высшего совета;  

8)  принимает решение о приостановлении действия решений 
Совета или Коллегии Комиссии;  

9)  утверждает порядок проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера членов Коллегии Комиссии, должностных 
лиц и сотрудников Комиссии, а также членов их семей;  

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Дого-
вором о ЕАЭС и международными договорами в рамках 
Союза. 

Постоянно действующим регулирующим органом ЕАЭС яв-
ляется Комиссия (ЕЭК), основными задачами которой являются 
обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, а так-
же выработка предложений в сфере экономической интеграции в 
его рамках. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах полно-
мочий, предусмотренных Договором о ЕАЭС и международными 
договорами в рамках Союза, в следующих сферах:  

1)  таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;  
2)  таможенное регулирование;  
3)  техническое регулирование;  
4)  санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фито-

санитарные меры;  
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5)  зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин;  
6)  установление торговых режимов в отношении третьих сто-

рон; 
7)  статистика внешней и взаимной торговли;  
8)  макроэкономическая политика;  
9)  конкурентная политика;  
10)  промышленные и сельскохозяйственные субсидии;  
11)  энергетическая политика;  
12)  естественные монополии;  
13)  государственные и (или) муниципальные закупки;  
14)  взаимная торговля услугами и инвестиции;  
15)  транспорт и перевозки;  
16)  валютная политика;  
17)  интеллектуальная собственность;  
18)  трудовая миграция; 
19)  финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, 

валютный рынок, рынок ценных бумаг);  
20)  иные сферы, определенные Договором о ЕАЭС и между-

народными договорами в рамках Союза. 
В пределах своих полномочий Комиссия обеспечивает реали-

зацию международных договоров, входящих в право Союза. Так-
же она выполняет функции депозитария международных догово-
ров в рамках Союза, решений Высшего совета и Межправитель-
ственного совета. Комиссия может быть наделена Высшим сове-
том правом подписывать международные договоры по вопросам, 
входящим в ее компетенцию. 

Комиссия отвечает за составление бюджета Союза и подго-
товку отчета о его исполнении, является распорядителем средств 
бюджетной сметы Комиссии. 

Комиссия состоит из Совета Комиссии и Коллегии Комиссии. 
Совет Комиссии осуществляет общее регулирование интеграци-
онных процессов в Союзе, а также общее руководство деятельно-
стью Комиссии. Коллегия Комиссии является исполнительным 
органом Комиссии. 

Суд ЕАЭС (далее также — Суд) является судебным органом 
ЕАЭС, который образуется и действует на постоянной основе в 
соответствии с Договором о ЕАЭС и Статутом Суда ЕАЭС, яв-
ляющимся Приложением № 2 к Договору о ЕАЭС (далее — Ста-
тут). 
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Целью деятельности Суда является обеспечение в соответ-
ствии с положениями Статута единообразного применения госу-
дарствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС, между-
народных договоров в рамках Союза, международных договоров 
Союза с третьей стороной и решений органов Союза. 

Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реали-
зации Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Со-
юза и (или) решений органов Союза: 

1) по заявлению государства-члена: 
• о соответствии международного договора в рамках Сою-

за или его отдельных положений Договору о ЕАЭС; 
• о соблюдении другими государствами-членами Догово-

ра о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза 
и (или) решений органов Союза, а также отдельных по-
ложений указанных международных договоров и (или) 
решений; 

• о соответствии решения Комиссии или его отдельных 
положений Договору о ЕАЭС, международным догово-
рам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза; 

• об оспаривании действия (бездействия) Комиссии; 
2) по заявлению хозяйствующего субъекта: 

• о соответствии решения Комиссии или его отдельных 
положений, непосредственно затрагивающих права и 
законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, Договору о ЕАЭС и (или) международным дого-
ворам в рамках Союза, если такое решение или его от-
дельные положения повлекли нарушение предоставлен-
ных Договором о ЕАЭС и (или) международными дого-
ворами в рамках Союза прав и законных интересов хо-
зяйствующего субъекта; 

• об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, 
непосредственно затрагивающего права и законные ин-
тересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, если та-
кое действие (бездействие) повлекло нарушение предо-
ставленных Договором о ЕАЭС и (или) международны-
ми договорами в рамках Союза прав и законных инте-
ресов хозяйствующего субъекта. 
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Государства-члены могут отнести к компетенции Суда иные 
споры, разрешение которых Судом прямо предусмотрено Догово-
ром о ЕАЭС, международными договорами в рамках Союза, меж-
дународными договорами Союза с третьей стороной или иными 
международными договорами между государствами-членами. 

Вопрос о наличии компетенции Суда по разрешению спора 
разрешается Судом. Суд при определении того, обладает ли он 
компетенцией рассматривать спор, руководствуется Договором о 
ЕАЭС, международными договорами в рамках Союза и (или) 
международными договорами Союза с третьей стороной. 

Статутом предусмотрены положения о досудебном урегули-
ровании споров. Спор не принимается к рассмотрению Судом без 
предварительного обращения заявителя к государству-члену или 
Комиссии для урегулирования вопроса в досудебном порядке пу-
тем консультаций, переговоров или иными способами, преду-
смотренными Договором о ЕАЭС и международными договорами 
в рамках Союза, за исключением случаев, прямо предусмотрен-
ных Договором о ЕАЭС. Если государство-член или Комиссия в 
течение трех месяцев со дня поступления к ним обращения заяви-
теля не приняли мер по урегулированию вопроса в досудебном 
порядке, заявление о рассмотрении спора может быть направлено 
в Суд. 

Помимо перечисленных выше вопросов, в компетенцию Суда 
входит разъяснение положений Договора о ЕАЭС, международ-
ных договоров в рамках Союза и решений органов Союза (по за-
явлению государства-члена или органа Союза), а также положе-
ний Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза 
и решений органов Союза, связанных с трудовыми правоотноше-
ниями (по заявлению сотрудников и должностных лиц органов 
Союза и Суда). Осуществление Судом разъяснения означает 
предоставление консультативного заключения и не лишает госу-
дарства-членов права на совместное толкование ими международ-
ных договоров. 

Кроме того, Суд осуществляет разъяснение положений меж-
дународного договора Союза с третьей стороной, если это преду-
смотрено таким международным договором. 

Обращение в Суд от имени государства-члена с заявлением о 
рассмотрении спора или с заявлением о разъяснении осуществля-
ется уполномоченными органами и организациями государства-



73 

члена, перечень которых определяется каждым государством-
членом и направляется в Суд по дипломатическим каналам. 

Суд при осуществлении правосудия применяет:  
1)  общепризнанные принципы и нормы международного права;  
2)  Договор о ЕАЭС, международные договоры в рамках Сою-

за и иные международные договоры, участниками которых 
являются государства — стороны спора;  

3)  решения и распоряжения органов Союза;  
4)  международный обычай как доказательство всеобщей прак-

тики, признанной в качестве правовой нормы. 
Как отмечает А.С. Исполинов, государства-члены ЕАЭС «по-

шли на самое серьезное переформатирование юрисдикции нового 
Суда по сравнению с той, которой обладал Суд ЕврАзЭС»1. Ана-
лиз положений, регулирующих деятельность Суда ЕАЭС, демон-
стрирует, что Суд (по сравнению со своим предшественником) 
лишился полномочий выносить обязательные преюдициальные 
заключения по запросу национальных судов. Такой инструмент, к 
примеру, успешно используется Судом Европейского союза в деле 
развития и защиты автономного правопорядка ЕС и в диалоге с 
национальными судами и органами ЕС. Кроме того, у Суда ЕАЭС 
отсутствуют полномочия по рассмотрению споров по заявлению 
Комиссии о нарушении государством-членом права Союза; он не 
может непосредственно отменять или прекращать действие реше-
ний Комиссии, присуждать компенсации на нарушение права Со-
юза и пр.2 

Вместе с тем, даже имея существенно ограниченный юриди-
ческий инструментарий по сравнению как со своим предшествен-
ником (Судом ЕврАзЭС), так и с другими интеграционными су-
дами (в частности Судом ЕС), Суд ЕАЭС тем не менее обладает 
хорошим потенциалом для того, чтобы стать авторитетным судеб-
ным органом, обеспечивающим единство, актуальность и востре-
бованность права Союза3. 

                                                 
1 Исполинов А. Договор о Евразийском Союзе как инструмент пораже-

ния в правах Суда ЕврАзЭС (ч. 1). URL: https://zakon.ru/blog/2014/06/11/ 
dogovor_o_evrazijskom_soyuze_kak_instrument_porazheniya_v_pravax_suda_ 
evrazes_chast_1 

2 Там же.  
3 Кожеуров Я.С. Институты международного правосудия и право 

Евразийского экономического союза: «смотр правовых сил» // Российский 
юридический журнал. 2016. № 4. С. 94–112 // СПС КонсультантПлюс. 
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Согласно п. 102 Статута решение Суда не изменяет и (или) 
не отменяет действующих норм права Союза, законодательства 
государств-членов и не создает новых. Таким образом, Суд 
ЕАЭС рассматривается только как орган по разрешению споров. 
В связи с этим интересно высказывание Н.А. Соколовой: «меж-
дународный опыт свидетельствует, что в случае усиления инте-
грационных процессов роль Суда неизбежно возрастает за счет 
того, что называют судейским активизмом», и «в будущем... 
фактически судебного нормотворчества вряд ли удастся избе-
жать»1. Так, применительно к международным судам под судей-
ским активизмом понимают «случаи, когда суд выходит в своих 
решениях за пределы формулировок, сферы действия и намере-
ний государств, лежащих в основе соответствующих положений 
международных договоров, которые толкуются и применяются 
этим судом»2.  

 
Подводя итог анализу становления и развития интеграционно-

го сотрудничества государств в Латинской Америке и Евразии, 
следует подчеркнуть, что идея региональной интеграции не нова и 
более того — в качестве темы исследования представляет собой 
«классический сюжет» теории международных отношений, веду-
щий свою историю от Дэвида Митрани (David Mitrany), Эрнста Б. 
Хааса (Ernst B. Haas), Карла В. Дойча (Karl W. Deutsch). Одним из 
главных вопросов остается роль государств в интеграционном 
процессе, поскольку именно они являются интегрирующейся «ин-
станцией» как обладатели международно-правового суверенитета. 
Содействуя наднациональной интеграции, государства изменяют 
свое отношение к распределению и осуществлению своих тради-
ционных полномочий, отказываясь по некоторым аспектам от 
фундаментальных определений своего суверенитета3. 

Интеграция латиноамериканских стран черпает свои истоки в 
начале XIX в. и продолжается в XXI столетии. Факторами, ослож-
няющими латиноамериканскую интеграцию, являются общая эко-

                                                 
1 Соколова Н.А. Евразийская интеграция: возможности Суда Союза // 

Lex Russica. 2015. № 11. С. 99–100.  
2 Исполинов А.С. Евразийское правосудие: от Суда Сообщества к Суду 

Союза // Государство и право. 2015. № 1. С. 82. 
3 Picazo P.G. Teoría breve de relaciones internacionales.Madrid, 2006. 

P. 225. 



75 

номическая и политическая нестабильность государств региона, 
асимметрии в экономико-политическом, правовом развитии и ре-
сурсном обеспечении, а также внешние обстоятельства (мировые 
экономические кризисы, давление США).  

На современном этапе процессы интеграции в Латинской 
Америке характеризуются динамизмом, которые, однако, ослаб-
лены вновь вспыхнувшей политической нестабильностью в ряде 
стран региона (Бразилия, Парагвай и др.), а также финансово-
экономическими трудностями, вызванными волнами мирового 
экономического кризиса.  

Несмотря на заимствование опыта интеграции в ЕС, интегра-
ционные объединения латиноамериканских государств во многом 
самобытны, что проявляется, например, в использовании меха-
низма координационного сотрудничества (а не наднационально-
сти) в МЕРКОСУР, создании особых органов управления (напри-
мер, Консультативный совет коренных народов в Андском сооб-
ществе, Консультативный андский совет по труду и др.), развитии 
доктрины интеграционного и коммунитарного права в трудах ла-
тиноамериканских юристов.  

Потенциал латиноамериканской интеграции раскрыт не пол-
ностью. Возможно, новым витком в ее развитии станет не столько 
углубление регионального сотрудничества, сколько установление 
связей с региональными интеграционными объединениями других 
континентов (например, в Европе, Евразии, Азии), а также разви-
тие более тесного экономического взаимодействия с северным со-
седом (США). 

Интеграция государств на евразийском пространстве пред-
определена их общей историей, особенно в период существования 
СССР. Распад Советского Союза побудил ставшие независимыми 
государства к укреплению сотрудничества с целью противостоять 
вызовам нового времени (прежде всего экономическим). Однако с 
момента объявления об интеграции государств на постсоветском 
пространстве до ее фактической реализации прошло почти 20 лет. 
На начальном этапе создания и деятельности СНГ «интеграцион-
ные устремления больше декларировались, чем выполнялись на 
деле»1. В связи с этим обьединение и сотрудничество государств в 
рамках СНГ до перехода некоторых из них к созданию таможен-

                                                 
1 Международно-правовые основы создания и функционирования 

Евразийского экономического союза / К.А. Бекяшев и др. М., 2015. С. 138. 
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ного союза именуется в литературе «не столько интеграцией, 
сколько координацией их деятельности»1. 

Объединение государств на евразийском пространстве в рам-
ках СНГ, Таможенного союза, Евразийского экономического со-
общества, Единого экономического пространства продемонстриро-
вало различный уровень интеграции от отказа от идей наднациона-
лизма в СНГ до приобретения наднациональных полномочий 
Евразийской экономической комиссией в ЕврАзЭС, неравномер-
ность интеграционных процессов, различный субъектный состав 
образуемых интеграционных объединений (к примеру, из пяти 
государств-членов ЕврАзЭС участниками Таможенного союза и 
Единого экономического пространства стали только три государ-
ства). 

С созданием Евразийского экономического союза интеграция 
на евразийском пространстве перешла на качественно иной уро-
вень, методы «двустороннего и группового регулирования» инте-
грационных процессов были заменены на «системное многосто-
роннее регулирование»2. 

Углубление экономических отношений с третьими странами и 
интеграционными объединениями является приоритетным направ-
лением развития ЕАЭС. 29 мая 2015 г. было подписано Соглаше-
ние о свободной торговле между Евразийским экономическим со-
юзом и его государствами‐членами, с одной стороны, и Социали-
стической Республикой Вьетнам, с другой стороны3. 31 мая 2016 г. 
главы государств-членов ЕАЭС на саммите в Астане приняли ре-
шение о начале переговоров с Сербией об унификации торгового 
режима, итогом которых должно стать создание зоны свободной 
торговли между Сербией и ЕАЭС. 20 декабря 2016 г. в Москве на 
заседании Консультативного совета по взаимодействию Евразий-
ской экономической комиссии и Делового совета ЕАЭС обсужда-
лись параметры переговоров с Китаем в рамках подготовки Согла-
шения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и 
Китайской Народной Республикой (в октябре 2016 г. состоялся пер-

                                                 
1 Евразийская интеграция: роль Суда // СПС КонсультантПлюс.  
2 Шумилов В.М., Боклан Д.С., Лифшиц И.М. Правовые новеллы дого-

вора о Евразийском экономическом союзе. С. 98.  
3 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http:// 

www.pravo.gov.ru, 11.10.2016 (на русском и английском языках). См. об 
этом Соглашении подробнее гл. 2 настоящего раздела.  
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вый полноформатный раунд переговоров по Соглашению о торго-
во-экономическом сотрудничестве с Китаем), а также проект со-
пряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Экономический пояс 
Шелкового пути». Помимо Китая и Сербии, ЕАЭС определил для 
себя еще пять государств для приоритетного внешнего сотрудни-
чества: Израиль, Индия, Иран, Египет и Южная Корея. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, выступая на пленарном засе-
дании российско-японского бизнес-диалога в декабре 2016 г., со-
общил о планах обсудить на экспертном уровне вопрос формиро-
вания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Японией. 
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Глава 2 
Правовые модели интеграционных объединений 

государств Латинской Америки и Евразии. 
Прогнозные оценки  

(Власова Н.В., Залоило М.В., Монтаньо Галарза Ц., Рафалюк Е.Е.) 

Интеграционные объединения современного мира, под кото-
рыми условимся понимать группу государств, объединенных на 
основе международного договора для достижения целей интегра-
ции, разнообразны и непохожи друг на друга. Данная характери-
стика применима и к интеграционным объединениям государств 
Евразии и Латинской Америки. 

Совокупность признаков (цели интеграции, система органов и 
их компетенция, порядок принятия решений, глубина экономико-
правового сближения и др.) формируют так называемую «модель 
интеграционного объединения». 

Каждая модель интеграционного объединения уникальна и 
может сочетать в себе различные свойства.  

Одной из составляющих характеристик модели интеграцион-
ного объединения является тип интеграционного сотрудничества 
(координационный или наднациональный)1. 

Большинство интеграционных объединений, как и междуна-
родных организаций современного мира2, представляют собой 
межгосударственные союзы координационного типа, в которых 
решения принимаются на основе принципа согласования воль 
государств посредством достижения консенсуса или большин-
ством голосов. Другие же интеграционные объединения, остава-
ясь в своей основе межгосударственными союзами, наделены 
наднациональными признаками, к которым следует отнести сле-
дующие:  

1)  право органа, организации или сообщества обязывать сво-
их членов без их согласия и против их согласия путем при-
нятия обязательных решений большинством голосов;  

2)  право своими решениями обязывать и управомочивать фи-
зических или юридических лиц или государственные орга-

                                                 
1 Курс международного права: В 7 т. Т. 7. Международно-правовые 

формы интеграционных процессов в современном мире / М.П. Бардина, 
С.А. Войтович, Ю.М. Колосов и др. М.: Наука, 1993. С. 26–27. 

2 Евразийская интеграция: роль Суда // СПС КонсультантПлюс. 
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ны государств-членов непосредственно без трансформации 
этих решений в национальное право государств;  

3)  наделение правом принимать решения, указанные в п. 1 и 2, 
непредставительных органов, т.е. органов, состоящих из 
независимых от государств международных чиновников;  

4)  право органа и организации на вмешательство в важные 
вопросы, относящиеся к внутренней компетенции госу-
дарств1. 

Если рассматривать интеграционные объединения государств 
Латинской Америки, то объединением координационного типа 
можно назвать Организацию американских государств (ОАГ), 
основанную в 1948 г. в г. Боготе (Колумбия), представляющую 
собой, согласно Уставу2, международную организацию, создан-
ную для достижения мира и справедливости, утверждения общих 
интересов, укрепления сотрудничества и защиты суверенитета, 
территориальной целостности и независимости.  

В настоящее время ОАГ объединяет 35 независимых госу-
дарств Северной и Южной Америки и является главной политиче-
ской, юридической и социальной силой в полушарии. По справед-
ливому замечанию Marcelo Rozas Garay, «ОАГ превратилась пре-
имущественно в политический орган и форум, на котором страны 
континента согласовывают свою политику по внешним связям. 
Эта организация, имевшая большую активность в течение XX в., 
создала различные институты, которые способствовали построе-
нию и поддержанию имиджа единой и интегрированной Америки, 
хотя фактические шаги нередко осуществлялись по другим кана-
лам взаимодействия»3. 

Высшими органами ОАГ являются Генеральная ассамблея, 
Постоянный совет, Консультативное совещание министров ино-
странных дел, Генеральный секретариат. В соответствии со ст. 53 
Устава ОАГ, одной из основных функций Генеральной ассамблеи 
является вынесение решений относительно координации деятель-

                                                 
1 Шибаева Е.А. Право международных организаций: Вопросы тео-

рии. М., 1986. С. 36. 
2 Устав Организации американских государств, принят в г. Боготе 

30 апреля 1948 г. // Действующее международное право. Т. 2. М.: Москов-
ский независимый институт международного права, 1997. С. 305–335. 

3 Marcelo Rozas Garay. UNASUR — Un nuevo modelo de cooperación e 
integración. URL: http://www.mercojuris.com/category/doctrina/?id=8110 
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ности между органами, организациями и учреждениями Органи-
зации, а также между ними и другими учреждениями межамери-
канской системы. Резолюции Генеральной ассамблеи принимают-
ся большинством голосов государств-членов, за исключением тех 
случаев, когда требуется две трети голосов в соответствии с по-
ложениями Устава, и случаев, определенных Генеральной ассам-
блеей в соответствии с ее регламентом (ст. 58). Консультативное 
совещание министров иностранных дел представляет собой кон-
сультативный орган (ст. 60), что предопределяет рекомендатель-
ный характер его решений. Постоянный совет также действует как 
консультативный орган (ст. 82) и вправе выносить рекомендации.  

Кроме того, в системе ОАГ действует Межамериканский суд 
по правам человека, учрежденный в 1978 г. со вступлением в силу 
Американской конвенции о правах человека, который представля-
ет собой региональный международный суд по правам человека, 
что отличает его правовую природу от региональных интеграци-
онных судов, созданных с целью защиты интеграционного право-
порядка. 

Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР)1, объ-
единяющий Аргентину, Бразилию, Уругвай, Парагвай (членство 
было приостановлено до апреля 2013 г.), Венесуэлу и Боливию, 
завершающую процесс присоединения2, является международной 
организацией координационного типа с отдельными наднацио-
нальными чертами.  

Институциональная структура МЕРКОСУР сложна и пред-
ставлена следующими органами: Совет общего рынка, высший 
совещательный орган МЕРКОСУР, состоящий из министров ино-
странных дел государств-участников; Группа Общего рынка, 
высший исполнительный орган МЕРКОСУР, призванный испол-
нять решения, принятые Советом Общего рынка; Комиссия по 
торговле МЕРКОСУР, содействующая Группе Общего рынка в 
реализации ее функций.  

                                                 
1 Договор об учреждении Общего рынка между Республикой Аргенти-

ной, Федеративной Республикой Бразилия, Республикой Парагвай и Рес-
публикой Восточный Уругвай (Асунсьонский договор) от 26 марта 1991 г.; 
Дополнительный протокол к Асунсьонскому договору об институциональ-
ной организации МЕРКОСУР (Протокол Оуро-Прето) от 17 декабря 1994 г.  

2 Информация о составе государств-членов МЕРКОСУР на сайте 
МЕРКОСУР: URL: http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/4/innova.front/ 
en-pocas-palabras 
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В 2005 г. был подписан Протокол о создании Парламента 
МЕРКОСУР, который реально начал свою деятельность в 2007 г.1  

Протоколом Оливос от 18 февраля 2002 г.2 был создан Посто-
янный апелляционный суд со штаб-квартирой в г. Асунсьон (Па-
рагвай), что изменило сложившуюся на основании Бразильского 
протокола от 17 декабря 1991 г. систему разрешения споров по-
средством арбитражей ad-hoc. 

Следует отметить, что в латиноамериканской литературе не 
раз выражалось мнение по поводу необходимости создания не 
только постоянного апелляционного суда, но и постоянного суда 
по типу Суда ЕС, наделенного широкой компетенцией в области 
обеспечения единообразия правопорядка интеграционного объ-
единения.  

Однако государства-учредители МЕРКОСУР обосновывают 
различные мнения по поводу перспектив развития организации по 
наднациональной модели. В связи с чем институциональная эво-
люция МЕРКОСУР зависит в большей степени от той политики, 
которую проводят государства-члены в управлении интеграцией, а 
также от размера их национальных экономик и степени экономи-
ческой взаимозависимости в блоке.  

Отдельные шаги в направлении движения к наднациональности 
уже стартовали в МЕРКОСУР (реформирование Парламента (Пар-
ласур) и создание Суда Южной Америки к 2019 г.). Однако успеш-
ность их реализации неизвестна в связи с возможным изменением 
политического курса в МЕРКОСУР ввиду политических событий в 
Бразилии весной-летом 2016 г., связанных с импичментом прези-
денту Бразилии Дилме Русеф и приходом к власти другого полити-
чески ориентированного руководства страны (Мишел Темер). 

Стремление к наднациональной модели международной орга-
низации реализуется в Андском сообществе. С юридической точ-
ки зрения Андское сообщество представляет собой международ-
ную организацию открытого типа, предполагающую интеграцию 

                                                 
1 Целями деятельности Парламента согласно Протоколу являются: 

представительство народов МЕРКОСУР, учитывая их идеологическое и по-
литическое многообразие; распространение и укрепление демократии, сво-
боды и мира; содействие консолидации латиноамериканской интеграции 
через углубление и расширение МЕРКОСУР. 

2 Протокол Оливос о разрешении споров в МЕРКОСУР от 18 февраля 
2002 г. 
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входящих в нее государств. Во многих элементах видны сходства 
с Европейским союзом, самой развитой и сложной (как по форме, 
так и по содержанию) международной интеграционной группи-
ровкой, более глубокой по своей сути, чем классическая междуна-
родная организация, как, например, ООН, ОЭСР или организация 
особой природы, как, например, Международный уголовный суд. 
Схожим образом можно охарактеризовать другие интеграционные 
группировки в регионе Латинской Америки и Карибского бассей-
на, например, МЕРКОСУР и УНАСУР. 

Согласно ст. 48 Картахенского соглашения: «Андское сооб-
щество — это субрегиональная организация с международной 
правосубъектностью». Эта характеристика позволяет ей вести пе-
реговоры и подписывать соглашения с другими субъектами меж-
дународного права, обладающими схожими правами. Данная ор-
ганизация имеет большой накопленный потенциал интеграции и, 
без сомнения, АС является одной из самых динамично развива-
ющихся организаций интеграционного характера после Европей-
ского союза.  

В распоряжении Андского сообщества имеются многочислен-
ные компоненты, позволяющие утверждать, что в нем воплощает-
ся интеграционный процесс с очевидной тенденцией к усилению 
наднациональных институтов в Боливии, Колумбии, Эквадоре и 
Перу на всей их континентальной и морской территории. Однако 
необходимо отметить, что не обходится и без классического меж-
правительственного сотрудничества. Независимо от достижений в 
этом направлении, бесспорно, что Андское сообщество позицио-
нируется как основа для развития того, что, как ожидается, в бу-
дущем станет более широкой организацией1 (Germánico Salgado, 
2008) межамериканского, латиноамериканского или южноамери-
канского характера2 совместно с МЕРКОСУР. 

Следует принять во внимание, что на актуальную ситуацию в 
Андском сообществе в сильнейшей степени влияет проекция 

                                                 
1 SalgadoG. El Grupo Andino. Eslabón hacia la integración de Sudamérica, 

segunda edición, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / 
Corporación Editora Nacional, 2007. P. 22. 

2 Pampillo BaliñoJ. P. La integración americana. Expresión de un nuevo 
derecho global. Reflexiones y propuestas filosóficas, históricas y jurídicas para 
un nuevo derecho común americano, México, Porrúa / Escuela Libre de Derecho, 
2012. 
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внешней политики государств-участников. В связи с этим буду-
щее этого интеграционного объединения может пойти по одному 
из трех сценариев: сохранение достигнутого, что, по сути, означа-
ет существование серьезной институциональной структуры, в ко-
торой присутствуют как межправительственные, так и наднацио-
нальные органы, наличие уникальной развитой коммунитарной 
нормативной системы с самым динамичным ростом взаимной тор-
говли, но также с частичной либерализацией, согласованием 
внешнего таможенного тарифа и усилением некоторых органов и 
институтов Андской системы интеграции. Вторым сценарием (в 
нынешних условиях он менее вероятен) является углубление про-
цесса интеграции до уровня общего рынка. Третий заключается в 
том, что АС сможет поспособствовать более глубокому процессу 
интеграции в рамках УНАСУР, что, однако, на данный момент не 
видится вероятным. 

Интеграционные объединения различаются между собой в за-
висимости от той или иной формы обеспечения экономической 
интеграции (зона свободной торговли, таможенный союз, общий 
рынок, экономический союз и др.), что также характеризует инди-
видуальную модель каждого интеграционного союза. 

Сегодня основными формами латиноамериканской экономиче-
ской интеграции являются зона свободной торговли и Таможенный 
союз. Общий рынок как форма экономического сотрудничества ла-
тиноамериканских стран — явление не полностью сложившееся, а 
только формирующееся, несмотря на его провозглашение в устав-
ных документах МЕРКОСУР и Андского сообщества.  

За годы своего существования с 1991 г., когда был подписан 
Асунсьонский договор о создании Общего рынка стран Южной 
Америки, МЕРКОСУР достиг определенной международной зна-
чимости как участник международного общения прежде всего за 
счет своего экономического потенциала и роста. На сегодняшний 
день МЕРКОСУР реализует треть внешней торговли латиноаме-
риканских стран и привлекает треть иностранных инвестиций в 
эту экономическую зону1. 

В Асунсьонском договоре закреплены три стадии сближения 
государств (создание зоны свободной торговли, таможенного со-

                                                 
1 Martínez Puñal A. El Sistema Institucional del Mercosur: de la 

intergubernamentalidad hacia la supranacionalidad. Santiago de Compostela. 
2005. P. 22.  
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юза и, наконец, общего рынка). Однако по оценке латиноамери-
канских специалистов, МЕРКОСУР в настоящее время представ-
ляет собой «таможенный союз со стремлением к общему рынку»1. 
Таким образом, первоначальная цель интеграции, заявленная в 
уставных документах, к сожалению, пока не достигнута.  

Без сомнения, МЕРКОСУР — один из лидеров латиноамери-
канской интеграции. Однако в силу наличия противоречий внут-
ри союза в отношении формы экономической интеграции про-
цесс ее углубления испытывает трудности. С самого начала у 
партнеров не было единства по этому вопросу. Если Бразилия 
выступала за таможенный союз, то Аргентина и Парагвай скло-
нялись к идее зоны свободной торговли в целях сохранения авто-
номности и гибкости внешнеторговой политики, чтобы иметь 
право самостоятельно участвовать в переговорах с другими груп-
пировками и странами. До сих пор сохраняются некоторые барь-
еры во взаимной торговле, в основном это технические правила, 
фитосанитарные меры, налоговые и финансовые ограничения, 
таможенные и административные процедуры, действие монопо-
лий. Неравномерность экономического развития стран-членов 
МЕРКОСУР также тормозит развитие данного интеграционного 
объединения, так как Уругвай и Парагвай зависят от двух «гиган-
тов» — Аргентины и Бразилии. Негативное действие оказывает и 
значительная политическая нестабильность внутри каждого из 
участников МЕРКОСУР. 

В 2000 г. государства-участники МЕРКОСУР провозгласи-
ли новый этап развития, обозначив его как «восстановление 
МЕРКОСУР», который имеет своей целью укрепление Таможен-
ного союза как на «внутрикоммунитарном» уровне, так и во 
внешних отношениях. В своем программном документе государ-
ства-члены отразили важнейшие направления, которые должны 
служить укреплению Общего рынка стран юга2. 

                                                 
1 Engaña C. Derechos humanos y empresas: una relación dificil. De la 

oposición a la convergencia. CuadernosdeEpoca, SerieIntegraciónEconómica. 
BuenosAires — Madrid. 2001. P. 30. 

2 Направления укрепления общего рынка: доступность рынка; стимули-
рование инвестиций, экспорта, включая зоны со специальным режимом; об-
щие таможенные пошлины; коммерческая безопасность; разрешение споров; 
защита институционального порядка МЕРКОСУР; инкорпорирование право-
вых актов МЕРКОСУР во внутреннее законодательство государств-членов; 
внешние связи (Una nueva etapa del Mercosur. http://www.mercosur.org.uy) 
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Другое интеграционное объединение Латинской Америки, 
Андское сообщество, с момента своего учреждения в 1969 г. про-
шло сложный путь развития от зоны свободной торговли к тамо-
женному союзу и формируемому ныне общему рынку. Согласно 
конституционным нормам1 (положениям Картахенского соглаше-
ния 1969 г. об андской субрегиональной интеграции), АС нацеле-
но на создание латиноамериканского общего рынка, углубление 
экономической интеграции до уровня соответствующего тамо-
женному союзу и экономическому союзу, что вписывается в кри-
терии традиционной шкалы экономической интеграции2.  

Успехи Таможенного союза во взаимной торговле в рамках 
Андского пакта были минимальными. Основные причины неудач 
были связаны с проблемой внешнего долга (пик пришелся на 1982 
г.) и спецификой положений Картахенского договора, в котором 
содержалось большое число исключений, лимитировавших эф-
фект интеграции.  

В 1989 г. на саммите в Галапагосе президенты стран-членов 
предприняли попытку оживить интеграционную группировку, 
подписав Декларацию о мире, безопасности и сотрудничестве, 
нацеленную на консолидацию совместных усилий, укрепление 
внешних связей, объединение Латинской Америки на основе фор-
мирования общего рынка. В 1990 г. был подписан Ла-Плазский 
акт о формировании зоны свободной торговли3.  

В 1991 г. в Протоколе Барахоны была поставлена цель движе-
ния от поэтапной интеграционной зоны свободной торговли к об-
щему рынку — Андскому сообществу. Среди мер по оживлению 
интеграционных процессов, принятие Протокола Кито (1995 г.), 
предусмотревшего реформирование институциональной структу-
ры и создание Андского общего рынка в рамках концепции «от-

                                                 
1 Основополагающие интеграционные договоры — юридические ин-

струменты, которые устанавливают цели и задачи процесса и другие базо-
вые параметры объединения. Обычно эти инструменты являются неполны-
ми, они требуют будущего развития путем принятия новых договоров схо-
жего характера или более низких юридических норм. Из этого следует, что 
для изучения интеграционного права необходимо исследование как первич-
ных, так и вторичных юридических норм интеграционного процесса. 

2 Ramón Tamames, Estructura Económica Internacional, Madrid, Alianza, 
1999. 

3 Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Интеграция в Латинской Америке // 
Международная экономическая интеграция. М.: Экономистъ, 2006. С. 278. 



86 

крытого регионализма», укрепление экономических связей с Ев-
ропейским союзом.  

Протокол Трухильо (1996 г.)1 также внес существенные изме-
нения в институциональную структуру органов. Андский пакт 
был переименован в Андское сообщество, была создана Андская 
система интеграции.  

На современном этапе страны Андского сообщества в разви-
тии интеграции руководствуются Руководящими принципами и 
Стратегией, принятыми в 2010 г. Кроме того, в июле 2011 г. на 
саммите в г. Лима (Перу) президенты Боливии, Колумбии, Эква-
дора и Перу договорились об укреплении интеграции и придании 
ей нового импульса, которые должны быть основаны на анализе 
деятельности институциональной структуры и функционирования 
системы Андской интеграции. В ноябре того же года на саммите в 
г. Боготе (Колумбия) было ратифицировано соответствующее со-
глашение2.  

То, что будет происходить с Андским сообществом и с други-
ми интеграционными процессами в Латинской Америке, будет за-
висеть от многих элементов разных аспектов (политического, эко-
номического, социального). До того как приступать к следующему 
этапу интеграции правительства стран-участников должны пре-
дельно серьезно проанализировать каждый из них в отдельности и 
в совокупности, поскольку желание проводить интеграцию явно 
присутствует в общественном мнении стран континента, поэтому 
необходимо развивать интеграционные процессы, а не останавли-
ваться на месте. В этом отношении задача состоит в осмыслении 
степени проникновения Китая в экономики стран региона, пози-
ции США, роли Бразилии и некоторых других быстроразвиваю-
щихся экономик, новых отношений по линиям Юг-Юг и Север-
Юг, а также вопросов актуальной геополитики. Важно отметить, 
что тенденция к построению так называемого социализма XXI в., 
начавшаяся несколько лет назад в Аргентине, Боливии, Эквадоре 
и Венесуэле, в настоящее время находится в плачевном состоянии 
из-за клиентелизма, бюджетной недисциплинированности и все-
проникающей коррупции. Однако эти правительства заявляли о 
необходимости интеграции латиноамериканских народов при од-

                                                 
1 Модифицирующий протокол к Соглашению о субрегиональной анд-

ской интеграции (Трухильский протокол) от 10 марта 1996 г.  
2 Reseña histórica. URL: http://www.comunidadandina.org/Resena.aspx 
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новременном укреплении суверенитета, что противоречит друг 
другу и в итоге привело к структурному кризису в отдельных 
странах.  

Современные государства находятся в поиске наилучших 
форм интеграционного сотрудничества, в связи с этим появляются 
новые модели интеграционных объединений, основанные на со-
глашениях между ними.  

В конце 2014 г. состоялось обсуждение текста меморандума о 
взаимопонимании в экономической и торговой сферах между 
МЕРКОСУР и Евразийским экономическим союзом1.  

Заключаются международные договоры между интеграцион-
ным объединением и государством. Например, между Россией и ин-
теграционными объединениями Латинской Америки (МЕРКОСУР, 
Андское сообщество) было подписано несколько документов о 
взаимодействии2. 

События, связанные с проведением референдума в Велико-
британии о выходе страны из ЕС в июне 2016 г. и его итоги3, 
всколыхнувшие Союз, наметили «трещину» в углублении надна-
циональной интеграции, что для развития интеграционных про-
цессов в целом может означать «переориентировку» на установ-
ление связей между интеграционными сообществами различных 
континентов, т.е. на развитие интеграции «не вглубь, а вширь». 

                                                 
1 МЕРКОСУР и ЕАЭС обсуждают меморандум о взаимопонимании. 

URL: http://eurasiatx.com/mercosur-and-eeu-to-sign-a-cooperation-agreement-
soon-2/?lang=ru. Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании 
между Евразийской экономической комиссией и Правительством Респуб-
лики Чили (г. Санкт-Петербург, 19 июня 2015 г.). 

 2 Меморандум о взаимопонимании относительно создания механизма 
политического диалога и сотрудничества между Российской Федерацией и 
государствами-участниками и государствами ассоциированными членами 
Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) (г. Бразилиа, 15 декабря 
2006 г.); постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 
2001 г. № 354 «О подписании протокола о создании механизма политиче-
ского диалога и сотрудничества между Российской Федерацией и Андским 
сообществом».  

3 См., например: Roberto Ruiz Díaz Labrano. La salida de un Estado 
Miembro en el proceso de integración. El Reino Unido y la Unión Europea; Wer-
ner Miguel Kühn Baca.Aspectos jurídicos y perspectivas políticas de una posible 
retirada de la Unión Europea por parte del Reino Unido // Revista de 
la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión. 2016. № 8. URL: 
http://www.revistastpr.com/index.php/rstpr/issue/view/13 
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Модели интеграционных объединений государств Евразии. 
29 мая 2014 г. Россией, Белоруссией и Казахстаном было учре-
ждено качественно новое интеграционное объединение на 
евразийском пространстве — Евразийский экономический союз. 
Позднее к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия. ЕАЭС со-
гласно ч. 2 ст. 1 учредительного договора является международ-
ной организацией региональной экономической интеграции, обла-
дающей международной правосубъектностью, в рамках которой 
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и ра-
бочей силы, проведение скоординированной, согласованной или 
единой политики в отраслях экономики, определенных этим До-
говором и международными договорами в рамках Союза.  

ЕАЭС наделен компетенцией в пределах и объемах, установ-
ленных учредительным договором и международными договора-
ми в рамках Союза. Государства-члены осуществляют скоордини-
рованную или согласованную политику в пределах и объемах, 
установленных Договором о ЕАЭС и международными договора-
ми в рамках Союза. В иных сферах экономики государства-члены 
стремятся к осуществлению скоординированной или согласован-
ной политики в соответствии с основными принципами и целями 
Союза. 

Право ЕАЭС формируют два вида источников:  
1)  первичное право (Договор о ЕАЭС, международные дого-

воры в рамках Союза, международные договоры Союза с 
третьей стороной); 

2)  вторичное право (акты органов ЕАЭС: решения, содержа-
щие положения нормативно-правового характера, и распо-
ряжения, имеющие организационно-распорядительный ха-
рактер)1. 

Организационная структура ЕАЭС выглядит следующим об-
разом. Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский 
экономический совет (Высший совет), состоящий из глав госу-
дарств-членов Союза, уполномоченный рассматривать принципи-
альные вопросы деятельности Союза, определять стратегию, 
направления и перспективы развития интеграции и принимать 
решения, направленные на реализацию целей Союза.  

Евразийский межправительственный совет (Межправитель-
ственный совет), состоящий из глав правительств государств-

                                                 
1 См. подробнее гл. 3 данной монографии. 
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членов ЕАЭС, в частности, обеспечивает реализацию и контроль 
исполнения Договора о ЕАЭС, международных договоров в рам-
ках Союза и решений Высшего совета, осуществляет ряд других 
полномочий. 

Евразийская экономическая комиссия (Комиссия, ЕЭК) явля-
ется наднациональным постоянно действующим регулирующим 
органом ЕАЭС. Основными задачами Комиссии являются обеспе-
чение условий функционирования и развития ЕАЭС, а также вы-
работка предложений в сфере экономической интеграции в его 
рамках. Комиссия состоит из Совета, осуществляющего общее ре-
гулирование интеграционных процессов в ЕАЭС, а также общее 
руководство деятельностью Комиссии, и Коллегии — исполни-
тельного органа Комиссии. 

Постоянно действующим судебным органом ЕАЭС является 
Суд Евразийского экономического союза (Суд Союза). Целью его 
деятельности является обеспечение единообразного применения 
государствами-членами и органами ЕАЭС источников права Со-
юза. Споры, возникающие по вопросам реализации источников 
права Союза, рассматриваются Судом по заявлению государств-
членов и хозяйствующих субъектов. По результатам их рассмот-
рения Суд выносит решения, обязательные для исполнения сторо-
нами спора либо Комиссией. Решение Суда не изменяет и не от-
меняет действующих норм права ЕАЭС, законодательства госу-
дарств-членов и не создает новых. Важным полномочием Суда 
является разъяснение положений источников права Союза, что 
означает предоставление консультативного заключения, имеюще-
го рекомендательный характер, и не лишает государства-членов 
права на совместное толкование ими международных договоров. 

Иерархия актов органов ЕАЭС — источников вторичного 
права — выстраивается следующим образом: более высокую юри-
дическую силу имеют решения Высшего совета, затем — решения 
Межправительственного совета, затем — решения ЕЭК. Решения 
Высшего совета и Межправительственного совета подлежат ис-
полнению государствами-членами в порядке, предусмотренном их 
национальным законодательством. В то же время решения ЕЭК 
подлежат непосредственному применению на территориях госу-
дарств-членов, что говорит о наднациональном характере полно-
мочий ЕЭК и принимаемых ею решений1. 

                                                 
1 См. подробнее гл. 3 данной монографии. 
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Таким образом, исходя из предложенной классификации ин-
теграционных объединений, Евразийский экономический союз 
представляет собой объединение, развивающееся по наднацио-
нальному типу. 

Формами обеспечения евразийской экономической интеграции 
выступают Таможенный союз и Единое экономическое простран-
ство. В рамках Таможенного союза государств-членов ЕАЭС 
функционирует внутренний рынок товаров, в котором обеспечи-
ваются свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов; 
применяются Единый таможенный тариф ЕАЭС и иные единые 
меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сто-
ронами; действует единый режим торговли товарами в отношени-
ях с третьими сторонами; осуществляется единое таможенное ре-
гулирование и свободное перемещение товаров между территори-
ями государств-членов.  

Согласно ст. 32 Договора о ЕАЭС единое таможенное регу-
лирование в Союзе должно осуществляться в соответствии с Та-
моженным кодексом ЕАЭС, проект которого разрабатывается в 
настоящее время1 (предполагается подписание Договора о Тамо-
женном кодексе Евразийского экономического союза на заседа-
нии Высшего Евразийского экономического совета в декабре 
2016 г.). Согласно проектируемой ст. 1 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (далее — проект Таможен-
ного кодекса ЕАЭС) в ЕАЭС осуществляется единое таможенное 
регулирование, включающее в себя установление порядка и 
условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, 
их нахождения и использования на таможенной территории Сою-
за или за ее пределами, порядка совершения таможенных опера-
ций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию 
Союза, их убытием с таможенной территории Союза, временным 
хранением товаров, их таможенным декларированием и выпус-
ком, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных 
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламен-
тацию властных отношений между таможенными органами и ли-

                                                 
1 Проект Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономическо-

го союза (распоряжение Евразийского межправительственного совета от 
12 августа 2016 г. № 13) // Официальный сайт Евразийского экономическо-
го союза. URL: http://eaeunion.org, 15.08.2016. 
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цами, реализующими права владения, пользования и (или) распо-
ряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее 
пределами. 

Таможенное регулирование в ЕАЭС, как это предусмотрено 
проектом Таможенного кодекса ЕАЭС, основывается на принци-
пах равноправия лиц при перемещении товаров через таможенную 
границу Союза, четкости, ясности и последовательности соверше-
ния таможенных операций, гласности в разработке и применении 
регулирующих таможенные правоотношения международных до-
говоров и актов, составляющих право ЕАЭС, и их гармонизации с 
нормами международного права, а также на применении совре-
менных методов таможенного контроля и максимальном исполь-
зовании информационных технологий в деятельности таможен-
ных органов. 

Таможенное регулирование в ЕАЭС согласно проекту Тамо-
женного кодекса ЕАЭС осуществляется в соответствии с регули-
рующими таможенные правоотношения международными дого-
ворами, включая Таможенный кодекс ЕАЭС, и актами, состав-
ляющими право ЕАЭС, а также в соответствии с Договором о 
ЕАЭС. В случае возникновения противоречий между Таможен-
ным кодексом ЕАЭС и иными регулирующими таможенные 
правоотношения международными договорами, входящими в 
право Союза, применяются положения Таможенного кодекса 
ЕАЭС. Таможенные правоотношения, не урегулированные меж-
дународными договорами и актами в сфере таможенного регу-
лирования, до установления соответствующих правоотношений 
такими международными договорами и актами регулируются 
законодательством государств — членов ЕАЭС о таможенном 
регулировании. 

До вступления Таможенного кодекса ЕАЭС в силу таможен-
ное регулирование осуществляется в соответствии с Договором о 
Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. и 
иными международными договорами государств-членов, регули-
рующими таможенные правоотношения, заключенными в рамках 
формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и 
Единого экономического пространства. 

В рамках Единого экономического пространства ЕАЭС функ-
ционируют сходные (сопоставимые) и однотипные механизмы ре-
гулирования экономики, основанные на рыночных принципах и 
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применении гармонизированных или унифицированных правовых 
норм, и существует единая инфраструктура. 

29 мая 2015 г. в г. Бурабай было заключено Соглашение о 
свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и 
его государствами-членами — с одной стороны, и Социалистиче-
ской Республикой Вьетнам — с другой стороны (Соглашение о 
свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом). Надо отметить, 
что соглашения о свободной торговле отличаются от более глубо-
ких форм интеграции — таможенного или экономического сою-
зов, вместе с тем заключение подобных соглашений является 
весьма эффективным инструментом, с помощью которого можно 
расширять и упрощать доступ отечественных производителей на 
рынки других стран. Ожидается, что Соглашение о свободной 
торговле между ЕАЭС и Вьетнамом откроет перед производите-
лями государств-членов ЕАЭС новые возможности как в самом 
Вьетнаме, так и на рынках других стран Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанского реги-
она в целом1. 

Таким образом, Евразийский экономический союз является 
объединением наднационального типа с формирующимся общим 
рынком. Помимо отмены таможенных пошлин во взаимной тор-
говле, что является основой зоны свободной торговли, в рамках 
ЕАЭС также действует единый таможенный тариф в торговле с 
третьими странами, формируются единые рынки товаров, услуг 
и капиталов и завершается формирование единого рынка в це-
лом, т.е. осуществляется функционирование экономического 
союза. Это «не просто международная организация, а опреде-
ленное экономическое пространство (общий рынок, проведение 
скоординированной, согласованной или единой отраслевой по-
литики), которое с учетом его правовых основ можно назвать 
экономико-правовым пространством»2. 

                                                 
1 Вопросы и ответы по Соглашению о свободной торговле между 

Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой 
Вьетнам. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/ 
Documents/Вопросы%20и%20ответы%20по%20Соглашению%20о%20свобод 
ной%20торговле%20между%20странами%20ЕАЭС%20и%20Вьетнамом.pdf 

2 Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономическом союзе — новая 
страница правового развития евразийской интеграции. С. 104–105. 
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Я.В. Калиш отмечает, что «проект ЕАЭС позиционируется как 
лишенный политической составляющей, и, по сути, интеграция 
ограничена торгово-промышленной сферой и сопутствующими ей 
необходимыми надстройками. Но красной нитью через весь Дого-
вор о ЕАЭС проходит его политическое содержание... Это прояв-
ляется как семантически, в терминах, используемых в Договоре, 
так и в существе многих его положений... Культурные и экономи-
ческие связи между этими странами складывались десятилетиями 
и даже столетиями, каждое из государств существенно проигры-
вает, отказываясь от кооперации с соседями... Экономический 
блок, образованный Россией, Белоруссией и Казахстаном, имеет 
потенциал для преобразования в полноценную конфедерацию. Ба-
за для этого есть, может появиться и новое идеологическое содер-
жание в форме ренессанса евразийской теории. Важно не дать ис-
торическим страхам и различным дестабилизирующим факторам 
расшатать молодое интеграционное образование и обеспечить 
условия, чтобы создающиеся евразийские механизмы были эф-
фективны»1. 

Вызовы времени, связанные в том числе с подписанием 4 фев-
раля 2016 г. в Окленде (Новая Зеландия) под эгидой США Согла-
шения о создании Транстихоокеанского партнерства2 и подготовкой 
проекта Соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестици-
онном партнерстве между ЕС и США, диктуют необходимость бо-
лее тесного правового сотрудничества между государствами 
евразийского региона, что обусловливает важность создания 
наднационального правового регулирования (коммунитарного 
права) в рамках ЕАЭС с опорой на соответствующую наднацио-
нальную институциональную структуру, а в перспективе — 
трансформацию ЕАЭС в более сплоченное интеграционное объ-
единение наднационального типа, преследующее цели формиро-
вания единой экономической, валютной, социальной, культурной, 
а также скоординированной внешней политики. Перспективный 
этап развития евразийской интеграции связан с преобразованием 

                                                 
1 Калиш Я.В. Договор о Евразийском экономическом союзе // Обозре-

ватель — Observer. 2014. № 12. С. 18, 32. 
2 В Транстихоокеанском партнерстве участвуют Австралия, Бруней, 

Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, США, Синга-
пур, Чили и Япония. Соглашение предполагает полную отмену таможенных 
пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
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Евразийского экономического союза в Евразийский союз1, созда-
нием таких новых институтов, как Евразийский парламент2, 
Евразийский суд по правам человека3, формированием самостоя-
тельного наднационального правопорядка. 

 

                                                 
1 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Формации правового развития 

евразийской интеграции и их влияние на правовую систему Российской 
Федерации. С. 78. 

2 Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. К новому парламентскому измерению 
евразийской интеграции // Журнал российского права. 2012. № 8. С. 13. 

3 Бусурманов Ж.Д. Евразийский экономический союз как новая гума-
нистическая ценность // Журнал зарубежного законодательства и сравни-
тельного правоведения. 2014. № 4. С. 619–621; Бусурманов Ж.Д. Евразий-
ская декларация прав человека и народов — поиск разрешения межцивили-
зационных противоречий // Журнал зарубежного законодательства и срав-
нительного правоведения. 2015. № 3. С. 382–388. 
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РАЗДЕЛ 2 
МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ПРО ЛЕМ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ ГОСУДАРСТВ 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И ЕВРАЗИИ 

 
Глава  

Правовые ас екты латиноамериканской  
и евразийской интеграций 

(Власова Н.В., Залоило М.В., Рафалюк Е.Е.) 

Одной из главных целей каждого интеграционного объедине-
ния является создание гармонизированного (т.е. единообразного, 
непротиворечивого) правового пространства. Не являются исклю-
чением и региональные международные организации Евразии и 
Латинской Америки, в уставных документах которых сближение 
законодательства государств-участников закреплено в качестве 
приоритетной задачи. 

Сближение законодательства достигается посредством гармо-
низации и унификации права. Гармонизация основывается «на 
обязательстве государства при разработке национального законо-
дательства следовать определенному направлению (принципу) 
правового регулирования, сформулированному в международном 
соглашении, … и абсолютно самостоятельно в соответствии с за-
конодательной компетенцией, основанной на его конституции, 
определять содержание нормы или системы норм правового регу-
лирования, а также их место в своей правовой системе»1. Таким 
образом, гармонизация предполагает создание своего рода «карка-
са» — примерных формулировок нормативно-правовых предписа-
ний, которые должны быть установлены на национальном уровне.  

Унификация права в собственном смысле слова означает еди-
нообразное нормативное регулирование в различных странах тех 
или иных общественных отношений2. 

                                                 
1 Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в условиях между-

народной интеграции // Журнал российского права. 1998. № 6. С. 58–60. 
2 Лебедев С.Н. Унификация правового регулирования международных 

хозяйственных отношений (некоторые общие вопросы) // Юридические ас-
пекты осуществления внешнеэкономических связей. Труды кафедры меж-
дународного частного и гражданского права МГИМО. М., 1979. С. 18. 
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Опыт гармонизации евразийского и латиноамериканского пра-
вового пространства имеет некоторые общие черты: разнообразие 
используемых методов и форм унификации и гармонизации права; 
особый порядок имплементации унифицированных правовых актов 
в национальные правовые системы; асимметрия между юридически 
провозглашенными задачами в области гармонизации права и фак-
тически реализуемыми темпами формирования единого правового 
поля. Присутствуют особые черты в создании гармонизированного 
правового пространства, присущие как интеграционным объедине-
ниям Евразийского пространства, так и Латинской Америки, выра-
жающиеся в компетенции органов, уполномоченных принимать 
унифицированные акты, их видах и юридической технике.  

Особое значение для достижения целей экономической инте-
грации вне зависимости от региона имеет гармонизация и унифи-
кация международного частного права, регулирующего междуна-
родные частные, в том числе торговые отношения. Будучи сущ-
ностным элементом интеграции, нормы международного частного 
права имеют непосредственный резонанс в деятельности физиче-
ских лиц, фирм и экономической активности в целом, облегчая 
ежедневный оборот товаров, услуг, капиталов, сотрудничество 
между судьями и национальными властями различных госу-
дарств1. Таким образом, международное частное право выступает 
как регулирующая основа, инструмент достижения сближения, 
гармонизации законодательств государств-участников интеграци-
онного объединения2. 

Традиции гармонизации и унификации международного част-
ного права в Латинской Америке уходят корнями в историю. Пер-
вое международное соглашение по унификации международного 
частного права — Конвенция об установлении единообразных 
норм международного частного права — было принято еще в кон-
це XIX в. (в 1878 г.) в г. Лима (Перу) на Американском конгрессе 
юристов.  

                                                 
1 Rodriguez M.A. Las Conferencias Interamericanas especializadas en 

Derecho Internacional Privado (CIDIP). Boletin Electronico, no. 7 (bol7.htm) 
Электронный ресурс . URL: http://sala.clacso.org.ar (дата обращения: 

01.09.2015). 
2 Feldstein de Cárdenas S.L., Scotti L.B. Armonización legislativa en el 

MERCOSUR: La interacción entre el Derecho Internacional Privado y el 
Derecho Comparado. Электронный ресурс . URL: www.caei.com.ar (дата 
обращения: 27.08.2015). 
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Последующая работа по унификации международного права 
проходила в рамках Южноамериканского конгресса по междуна-
родному частному праву (1888 и 1889 гг.), а также на конференци-
ях Американских государств (с 1890 по 1948 г. было проведено 
9 конференций).  

Большую роль в унификации международного частного права 
в рамках всего континента сыграла Специализированная конфе-
ренция по международному частному праву (CIDIP), первое засе-
дание которой состоялось в г. Панама (Панама) в январе 1975 г.  

С этого времени конференции созывались примерно каждые 
четыре-шесть лет, и в течение 6 конференций, проведенных с 1975 
по 2002 г., было принято 26 межамериканских конвенций1. 

                                                 
1 CIDIP — I (Панама, 1975 г.) приняты конвенции по следующей тема-

тике: о судебных поручениях; о получении свидетельских показаний за гра-
ницей; правовом режиме доверенности для пользования ею за границей; о 
коллизионном праве простых и переводных векселей и счетов; о междуна-
родном коммерческом арбитраже; о коллизионном праве чеков; 

CIDIP — II (Монтевидео, 1979 г.) приняты конвенции об общих нор-
мах МЧП; о домициле физических лиц в международном частном праве; 
Дополнительный протокол к Конвенции о судебных поручениях 1975 г.; об 
экстерриториальном действии иностранных судебных и арбитражных ре-
шений; об осуществлении превентивных мер; о коллизионном праве чеков; 
о коллизионном праве торговых компаний; о доказывании и информации об 
иностранном праве; 

CIDIP — III (Ла Пас, 1984 г.) приняты конвенции по вопросам усынов-
ления несовершеннолетних; о правосубъектности и правоспособности юри-
дических лиц в международном частном праве; о международной юрисдик-
ции в вопросах, касающихся экстерриториального действия иностранных 
судебных решений; Дополнительный приговор к Конвенции о получении 
доказательств за границей 1975 г.; 

CIDIP — IV (Монтевидео, 1989 г.) приняты конвенции об алиментных 
обязательствах; о международной реституции; о международном переме-
щении товаров; 

CIDIP — V (Мехико, 1994 г.) приняты: Межамериканская конвенция о 
применимом праве к международным контрактам и Конвенция о противо-
действии международной торговле несовершеннолетними; 

CIDIP — VI (Вашингтон, 2002г.) приняты следующие международные 
документы: Межамериканский Модельный закон об обеспечении обяза-
тельств (в отношении движимого имущества); Хартия о (прямой и оборот-
ной) перевозке для международной транспортировки товаров наземным пу-
тем и Хартия о прямой и необоротной унифицированной межамериканской 
перевозке для международной транспортировки товаров наземным путем. 
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В 2009 г., на первом этапе (части) VII Конференции, созван-
ной в октябре 2009 г., был принят Типовой регламент о регистра-
ции, разработанный в соответствии с Модельным межамерикан-
ским законом об обеспечении сделок1. 

Таким образом, можно видеть глобальную работу в области 
гармонизации и кодификации международного права во всем За-
падном полушарии, проводимую Специализированной конферен-
цией по международному частному праву под эгидой Организа-
ции американских государств. Между тем нельзя не учитывать то-
го, что появление и развитие интеграционных объединений на 
пространстве Латинской Америки придало новый импульс про-
цессу унификации международного частного права на континенте.  

Гармонизация и унификация права в МЕРКОС Р (Общий 
рынок стран Южной Америки) является актуальной задачей раз-
вития и совершенствования интеграционного объединения. Под-
писание Асунсьонского договора2, учредившего МЕРКОСУР, наме-
тило основу для создания общего рынка, установив в ст. 1 Договора 
средства для достижения этой цели, гарантируя свободное движе-
ние товаров, лиц, услуг и капиталов. Свободное движение товаров 
означает товарообмен между государствами, который нуждается в 
гармонизации законов в соответствующих сферах, и, как записано в 
финальной части ст. 1, «обязанность государств-участников гармо-
низировать свои законодательства в соответствующих сферах, что-
бы достичь укрепления процесса интеграции»3. 

В целом гармонизация законодательства государств, входящих 
в МЕРКОСУР, может осуществляться различными методами. 
Например, посредством унификации права достигается выработка 
единственного, единообразного правового акта для всех госу-

                                                 
1 Derecho Internacional Privado. Departamento de Derecho Internacional. 

Электронный ресурс . URL: http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_ 
privado.htm (дата обращения: 26.08.2015). 

2 Договор об учреждении Общего рынка между Республикой Аргенти-
ной, Федеративной Республикой Бразилия, Республикой Парагвай и Рес-
публикой Восточный Уругвай (Асунсьонский договор) от 26 марта 1991 г. // 
Электронный ресурс . URL: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/ 

CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.p (дата обращения: 26.08.2015). 
3 Feldstein de Cárdenas S.L., Scotti L.B. Armonización legislativa en el 

Mercosur: La interacción entre el Derecho Internacional Privado y el 
Derecho Comparado. Электронный ресурс . URL: http://www.caei.com 
(дата обращения: 27.08.2015). 
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дарств. Между тем используется метод простого сближения, коор-
динации внутригосударственного законодательства стран-участниц 
МЕРКОСУР1.  

Кроме того, гармонизация права достигается посредством 
международного договора, он должен иметь необходимое число 
ратификаций для его вступления в силу, которыми могут быть 
даже все члены блока. Гармонизация права достигается также по-
средством принятия решений органами интеграционного объеди-
нения2. И, наконец, гармонизация достигается за счет гармониза-
ции внутреннего законодательства государств-участников.  

                                                 
1 Luciana B. Scotti. Instrumentos de integración juridical en el Mercosur: El 

rol del Derecho Internacional privado // Academia 2015 Электронный ресурс . 
URL: http://www.academia.edu/5194909/INSTRUMENTOS_DE_INTEGRACI 
%C3%93N_JUR%C3%8DDICA_EN_EL_MERCOSUR_EL_ROL_DEL_DERE
CHO_INTERNACIONAL_PRIVADO (дата обращения: 05.09.2015). 

2 Правовую систему МЕРКОСУР (в соответствии с положениями 
Асунсьонского договора и Протокола Оуро Прето) образуют: 1) Асунсьон-
ский договор, протоколы к нему и дополнительные инструменты; 2) согла-
шения, заключенные в рамках Асунсьонского договора и его протоколов; 
3) Решения Совета, Резолюции Группы Общего рынка, Директивы Комис-
сии по торговле МЕРКОСУРа, принятые с момента вступления в силу 
Асунсьонского договора. 

Совет Общего рынка является высшим органом МЕРКОСУР, в обязан-
ности которого входит политическое руководство процессом интеграции и 
принятие решений для обеспечения выполнения задач, обозначенных Асун-
сьонским договором, а также достижение окончательного учреждения об-
щего рынка. Совет Общего рынка выражает свою волю посредством реше-
ний, которые являются обязательными для государств-членов МЕРКОСУР.  

Кроме того, Совет Общего рынка принимает рекомендации, которые 
согласно их названию, имеют рекомендательную силу для государств-
членов объединения.  

Группа Общего рынка представляет собой исполнительный орган 
МЕРКОСУР. Группа принимает резолюции, которые имеют обязательную 
силу для государств-членов.  

Комиссия по торговле МЕРКОСУР является органом, призванным ока-
зывать содействие Группе Общего рынка, она также является компетентной 
в применении инструментов общей торговой политики государств-членов с 
целью обеспечения функционирования таможенного союза, а также органи-
зует исследование и пересмотр тем, связанных с общей торговой полити-
кой, с торговлей внутри сообщества и с третьими странами. Торговая ко-
миссия выражает свою волю посредством принятия решений, которые яв-
ляются обязательными для государств-членов.  
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Выбор метода гармонизации права зависит в целом от степени 
компромисса, на который готовы пойти государства-участники 
интеграционного объединения. Из опыта интеграции известно, что 
наиболее подходящими методами гармонизации права являются 
те, которые, принимая во внимание существующие нормативные 
рамки, отвечают особенностям интегрируемого пространства и 
примиряют интересы и правовые принципы, которые являются 
наиболее значимыми для государств-членов МЕРКОСУР.  

Учитывая сказанное выше, задача по созданию правовой и 
институциональной инфраструктуры МЕРКОСУР и гармонизации 
законодательства в соответствующих сферах может показаться 
простой для государств субрегиона, разделяющих общие границы, 
исторические корни, культуру и общие ценности, а также принад-
лежащих к одной правовой семье. Тем не менее на практике не-
легко осуществить такую работу. Гармонизация права должна 
осуществляться в соответствии с надлежащими требованиями, 
предъявляемыми к данному процессу, и так, чтобы «покрывать» те 
различия, которые могут оказывать непосредственное влияние на 
функционирование общего рынка. Таким образом, государства-
члены МЕРКОСУР должны стремиться к гармонизации соответ-
ствующих областей законодательства для того, чтобы выполнить 
обязательства, заявленные в ст. 1 Асунсьонского договора, кото-
рые напрямую связаны с построением интегрированного про-
странства1. 

В действительности общий рынок, который предполагается 
развивать в МЕРКОСУР, призван устранить барьеры, препят-
ствующие свободному движению людей, капитала, товаров и 
услуг. В связи с этим становится очевидным, что сферы обще-
ственных отношений, подлежащие гармонизации в МЕРКОСУР, 
многочисленны. Среди них: международное процессуальное пра-
во; международно-правовой режим контрактов; международная 
электронная торговля; альтернативные способы разрешения спо-
ров; меры защиты прав потребителей; интеллектуальная соб-
ственность; иностранные инвестиции; международно-правовой 

                                                 
1 Luciana B. Scotti. Instrumentos de integración juridical en el Mercosur: El 

rol del Derecho Internacional privado // Academia 2015 Электронный ресурс . 
URL: http://www.academia.edu/5194909/INSTRUMENTOS_DE_INTEGRACI 
%C3%93N_JUR%C3%8DDICA_EN_EL_MERCOSUR_EL_ROL_DEL_DERE
CHO_INTERNACIONAL_PRIVADO (дата обращения: 05.09.2015). 
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режим предпринимателей, юридических лиц, экономических 
групп; международно-правовой режим несостоятельности. 

Механизм инкорпорации унифицированных норм в нацио-
нальные правовые системы государств-членов МЕРКОСУР 
непрост. Протокол Оуро Прето1 (ст. 42) устанавливает, что нормы 
МЕРКОСУР, которые являются нормами производного права, од-
нажды одобренные государством-членом, должны быть инкорпо-
рированы в национальный юридический порядок, становясь для 
него обязательными. При этом сроки для такой инкорпорации не 
устанавливаются.  

В целом отмечается небольшой процент инкорпорированных 
норм МЕРКОСУР во внутренние юридические порядки. Причины 
этого следующие: неоднозначное отношение государств-членов к 
правовым установлениям МЕРКОСУР; существование конститу-
ционных асимметрий между государствами-участниками; отсут-
ствие сроков инкорпорирования норм, исходящих от органов со-
общества; недостатки официального опубликования правовых ак-
тов МЕРКОСУР; различная форма вступления в силу дополни-
тельных протоколов и норм вторичного права и др. 

С целью совершенствования системы инкорпорации норм 
МЕРКОСУР в национальное законодательство Совет Общего 
рынка предпринял некоторые действия. Так, Решением № 23/00 
Совета Общего рынка установлена обязанность государств-уча-
стников оповещать Административный секретариат МЕРКОСУР 
об инкорпорировании норм в свои национальные юридические 
порядки. Решение № 20/02 Совета установило обязанность про-
ведения внутренних консультаций в государствах-членах по 
проектам норм МЕРКОСУР с целью подтвердить их техниче-
ское и юридическое соответствие и установить порядок и сро-
ки, необходимые для инкорпорирования во внутренние право-
порядки. 

ридический правопорядок Андского сообщества (АС) со-
стоит из системы коммунитарных юридических норм, провоз-
глашенных волей государств-членов и выраженных в учреди-

                                                 
1 Дополнительный протокол к Асунсьонскому договору об институци-

ональной организации МЕРКОСУР (Протокол Оуро-Прето) от 17 декабря 
1994 г. Электронный ресурс . URL: http://www.mercosur.int/innovaportal/ 
v/3878/2/innova.front/organos-decisorios-y-derivados-de-textos-fundacionales 
(дата обращения: 26.08.2015). 
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тельных договорах сообщества (Картахенское соглашение, Дого-
вор о создании Суда Андского сообщества и Договор об учре-
ждении Андского парламента с модифицирующими протокола-
ми), а также в производных актах, созданных органами, компе-
тентными в области нормотворчества (Решения Андского совета 
министров иностранных дел и Комиссии, Резолюции Генераль-
ного секретариата). 

Иерархическая структура юридического правопорядка АС та-
кова: 

1) Картахенское соглашение, протоколы к нему и дополни-
тельные инструменты; 

2) Договор о создании Андского суда и модифицирующие его 
протоколы;  

3) Договор об учреждении Андского Парламента;  
4) Решения Совета министров иностранных дел; Решения 

Комиссии АС;  
5) резолюции Генерального секретариата АС;  
6) конвенции о промышленной взаимодополняемости и дру-

гие конвенции, которые принимаются странами-членами 
между собой и в рамках процессов субрегиональной анд-
ской интеграции1. 

Таким образом, к инструментам унификации права в Анд-
ском сообществе можно отнести: учредительный международ-
ный договор о субрегиональной андской интеграции (Картахен-
ское соглашение), другие учредительные международные дого-
воры (о создании Суда, Парламента), Решения органов Андского 
сообщества, международные соглашения, заключаемые государ-
ствами-членами Андского сообщества между собой в процессе 
интеграции. 

Основу интеграционного сотрудничества государств Андского 
сообщества и сближения законодательств образует Картахенский 
договор, определяющий цели и задачи субрегиональной андской 
интеграции. Среди механизмов для достижения целей соглашения 
названо постепенное согласование экономической и социальной 
политики и сближение национального законодательства в соот-

                                                 
1 См. ст. 1 Договора о создании Суда Андского сообщества от 28 мая 

1996 г. (См. также Arteaga W.K. La necesidad de la integración y el orden y 
ordenamiento jurídico comunitario. Testimonio comunitario. Primera edición. 
Quito-Ecuador. 2004. P. 63–64). 
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ветствующих областях (п. «b» ст. 3 Картахенского соглашения). 
Кроме того, к функциям Андского парламента отнесено «содей-
ствие гармонизации законов стран-членов Андского сообщества» 
(п. «f» ст. 43 Картахенского соглашения). Кроме того, Картахен-
ским соглашением (ст. 58) предусмотрено, что «Комиссия по 
предложению Генерального секретариата и с учетом прогресса и 
потребностей субрегиональной интеграции и сбалансированного 
соблюдения механизмов Соглашения, принимает правила и опре-
деляет сроки постепенной гармонизации экономического законо-
дательства, инструментов и механизмов регулирования и поощре-
ния внешней торговли государств-членов, которые влияют на по-
ложения, предусмотренные в настоящем Соглашении по созданию 
субрегионального рынка»1.  

Таким образом, Картахенское соглашение 1969 г., а также 
Модифицирующий протокол к нему (Трухильский протокол 
1996 г.), Договор о создании Андского суда 1996 г. подтвердили 
задачу по сближению законодательства государств-членов Анд-
ского сообщества. 

Органы Андского сообщества (Комиссия и Генеральный сек-
ретариат) наделены соответствующей компетенцией для реализа-
ции задач, связанных со сближением законодательства стран-
участниц Сообщества.  

Комиссия Андского сообщества в соответствии с ее Регламен-
том (ст. 1)2 представляет собой один из органов принятия решений 
Андского сообщества, ответственных за разработку, реализацию и 
оценку политики субрегиональной интеграции в области торговли 
и инвестиционной сферы и принятие мер, необходимых для до-
стижения целей Картахенского соглашения. В числе полномочий 
и обязанностей Комиссии (ст. 11): координация совместных пози-
ций стран-членов на международных форумах и переговорах в 
рамках своих полномочий; обеспечение гармоничного соблюде-
ния обязательств в рамках Картахенского соглашения и Договора 
Монтевидео 1980 г.; утверждение, отклонение или изменение 
предложений, представленных государствами в индивидуальном 

                                                 
1 Соглашение о субрегиональной андской интеграции (Картахенское 

соглашение) от 26 мая 1969 г. URL: http://www.comunidadandina.org/ 
Normativa.aspx?link=TP 

2 Регламент Комиссии Андского сообщества (утвержден Решением 
№ 471 12 августа 1999 г.). URL: http://www.comunidadandina.org/ 
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или коллективном порядке, или Генеральным секретариатом для 
их рассмотрения, и др.1 

                                                 
1 В состав Комиссии Андского сообщества входят: уполномоченный 

представитель каждого из правительств стран-членов, один из которых 
председательствует; на расширенных заседаниях Комиссии — министр или 
государственный секретарь соответствующей области каждого из госу-
дарств-членов. Следует заметить, что согласно ст. 10 Регламента на заседа-
ниях Комиссии Андского сообщества на основе консенсуса стран-членов и 
по предложению любого члена Комиссии могут присутствовать в качестве 
наблюдателей консультанты, советники или представители государствен-
ных и частных учреждений, осуществляющих свою деятельность в рамках 
или за пределами Андского сообщества, или представители третьих стран в 
качестве приглашенных (гостей). 

Глава VIII Регламента «О совещаниях экспертов, советов и комитетов 
властей и группах Ad-hoc» закрепляет за Комиссией Андского сообщества 
право создания Советов, состоящих из отраслевых органов на уровне мини-
стерств или государственных секретарей стран-членов, которые имеют 
поддержку Генерального секретариата (ст. 35 Регламента).  

Кроме того, Комиссия своим решением может создать Технические 
комитеты, состоящие из высших отраслевых органов стран-членов или 
должностных лиц, если это не противоречит их статусу, которые будут ко-
ординироваться Генеральным секретариатом (ст. 36 Регламента). 

Советы являются созданными на постоянной основе и призваны фор-
мулировать (выражать) мнение, не имеющее обязательного характера, по 
вопросам, для которых они были созданы Комиссией или Генеральным сек-
ретариатом. Данное мнение (заключение) является независимым от пред-
ложений, которых придерживаются Генеральный секретариат или государ-
ства-члены для их представления в органы принятия решений Андского со-
общества.  

Комитеты в свою очередь также являются постоянно действующими и 
предназначены для составления технических заключений, не имеющих обя-
зательного характера, по той тематике, для которой они были созданы Ко-
миссией или Генеральным секретариатом.  

Их деятельность осуществляется в период мандата, на который они 
были учреждены. Технический секретариат заседаний обеспечивается 
должностными лицами, назначаемыми для этой цели Генеральным секрета-
рем.  

Комиссия и Генеральный секретариат могут образовывать консульта-
тивные группы Ad-hoc или организовывать заседания правительственных и 
неправительственных экспертов при координации Генерального секретари-
ата для того, чтобы подвергнуть рассмотрению специальные технические 
вопросы в пределах своей компетенции. 

Такие группы или заседания носят временный характер, и по их итогам 
составляется техническое заключение, не имеющее обязательной силы. Оно 
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Тематика, по которой были приняты Решения Комиссии АС, 
разнообразна и включает следующие направления: таможня, пошли-
ны, социальная программа, АС-Латинская Америка, АС-междуна-
родные организации, АС-третьи страны, АС-ЕС, наука и технологии, 
защита торговли, права человека, территориальное развитие, погра-
ничное развитие, образование и культура, статистика, институцио-
нальная структура, инвестиции, свободная конкуренция, борьба с 
наркотиками, окружающая среда, миграция, номенклатура, техниче-
ские нормы, внешняя политика, индустриальная политика, энергети-
ческая политика, фискальная и экономическая политика, политика 
поддержки Боливии и Эквадора, программа либерализации, развитие 
экспорта, интеллектуальная собственность, здоровье, мир и безопас-
ность, Андская система интеграции, ценовые пояса, услуги, торговля, 
телекоммуникации, транспорт, туризм, гражданское общество, труд 
и социальная сфера, сельскохозяйственная сфера. 

Согласно ст. 1 Регламента Генерального секретариата Анд-
ского сообщества1, Генеральный секретариат есть исполнитель-
ный орган Андского сообщества, действующий в рамках своих 
полномочий, для управления процессом субрегиональной андской 
интеграции, разрешения вопросов, относящихся к его компетен-
ции, обеспечения выполнения коммунитарных обязательств и для 
представления инициатив и предложений при принятии решений. 
Генеральный секретариат должен действовать исключительно в 
интересах субрегиона.  

В числе полномочий Генерального секретариата: обеспечивать 
применение норм, которые составляют правопорядок Андского со-
общества; формулировать предложения для решений Совета мини-

                                                                                                                                                           
является независимым от предложений на этот счет, представленным стра-
нами-членами или Генеральным секретариатом, однако последний может 
созывать заседания экспертов, которые он сочтет целесообразными, с тем, 
чтобы помочь в усилиях по разработке предложений. 

После выполнения своей функции группа или заседание автоматически 
прекращают свою деятельность. Технический секретариат заседаний также 
обеспечивается должностными лицами, назначаемыми для этой цели Гене-
ральным секретарем (ст. 37–38 Регламента). 

1 Регламент Генерального секретариата Андского сообщества (принят 
на Первом заседании Совета министров иностранных дел Андского 
сообщества 25 июня 1997 г. (Решение № 409). URL: http://www. 
internationaldemocracywatch.org/index.php/andean-community-of-nations-treaties-
and-protocols/212-reglamento-de-la-secretaria-general-de-la-comunidad-andina 
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стров иностранных дел Андского сообщества и Комиссии и пред-
ставлять инициативы и предложения для Расширенного заседания 
Совета министров иностранных дел Сообщества; оказывать техни-
ческую поддержку органам и системам Андской интеграции; под-
держивать и управлять нормативным корпусом Андского сообще-
ства, будучи депозитарием актов заседаний и других документов 
органов системы андской интеграции; издавать Официальный 
бюллетень Картахенского соглашения и др. (ст. 3 Регламента). 

Тематику резолюций, принимаемых в рамках АС, можно раз-
делить на следующие группы: институциональная структура; ад-
министративные вопросы; свободное обращение товаров; внешняя 
таможенная политика; технические нормы; свободное обращение 
услуг; политическая гармонизация; интеллектуальная собствен-
ность; свободное передвижение людей; внешние связи. 

В Договоре о создании Андского суда, помимо закрепления в 
ст. 1 структуры правопорядка Андского сообщества, зафиксиро-
ваны правила о юридической обязательности принимаемых реше-
ний. Так, ст. 2 Договора провозглашает, что «Решения обязывают 
государства-члены с момента их принятия Андским советом ми-
нистров иностранных дел или Комиссией Андского сообщества». 
Статья 3 Договора указывает, что «Решения Андского совета ми-
нистров иностранных дел и Комиссии и резолюции Генерального 
секретариата являются применимыми напрямую в государствах-
членах с даты их опубликования в Официальном издании Согла-
шения, если только сами они не указывают на более позднюю да-
ту. Когда их тексты предписывают соответствующим образом, 
решения требуют инкорпорации во внутреннее право посредством 
официально издаваемого акта, в котором отмечается их дата 
вступления в силу в каждом государстве-члене». Статья 4 Догово-
ра устанавливает, что государства-члены связаны обязательствами 
принимать меры, которые посчитают необходимыми для того, 
чтобы обеспечить исполнение норм, которые составляют право-
порядок Андского сообщества. Договариваются, таким образом, 
не принимать и не использовать каких-либо средств, которые про-
тиворечили бы соответствующим нормам или каким-либо образом 
затрудняли их применение. 

Приведенные выше положения Договора о создании Андского 
суда имеют большое значение для понимания места и роли актов 
Андского сообщества в образовании унифицированного андского 
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правопорядка. Так, в отличие от актов органов МЕРКОСУР, акты 
Андского сообщества применяются в государствах-членах на-
прямую, и только в случаях, прямо указанных в самих актах, они 
требуют инкорпорации во внутреннее право стран-участниц Со-
общества. Кроме того, государства-члены принимают на себя обя-
зательство обеспечить исполнение норм Андского сообщества. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что декларативно в 
Андском сообществе провозглашена более глубокая степень инте-
грации государств-членов, предполагающая существование еди-
ного правопорядка и прямое применение его норм, в отличие от 
МЕРКОСУР, где преобладает подход к созданию гармонизиро-
ванных источников права, а также к обязательной инкорпорации 
(но не прямому применению) принимаемых норм. 

Правовую основу интеграции образует единое таможенно-
тарифное регулирование, которое создает условия для беспрепят-
ственного перемещения товаров (отмена таможенных тарифов и 
количественных ограничений в торговле между странами-уча-
стницами таможенного союза и установление общего внешнего 
тарифа) в рамках таможенного союза.   

Хотя в Андском сообществе не принят единый таможенный 
кодекс Андского сообщества, правовое регулирование таможенно-
тарифных отношений внутри Сообщества осуществляется ком-
плексом нормативных правовых актов.  

В Андском сообществе принят ряд правовых документов, ко-
торые позволяют таможенным органам государств-членов разви-
вать таможенное регулирование как в торговле внутри Сообще-
ства, так и с третьими странами, в рамках общей и гармонизиро-
ванной процедуры в соответствии с инструментами и междуна-
родными стандартами, которые существуют в этой области, имея 
в качестве цели содействие внешней торговле и повышение эф-
фективности мер, принятых в целях соблюдения законодательства 
и таможенного контроля.  

Так, в Андском сообществе принята Единая таможенная но-
менклатура товаров (NANDINA), которая облегчает процесс иден-
тификации и классификации товаров, ведения внешней статистики 
и других средств коммерческой политики Андского сообщества, 
связанных с импортом и экспортом товаров. Единая таможенная 
номенклатура Андского сообщества базируется на Гармонизиро-
ванной системе описания и кодирования товаров, разработанной 
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Советом Таможенного сотрудничества в 1988 г. С момента своего 
вступления в силу в 1991 г. Единая номенклатура Андского сооб-
щества постоянно актуализируется в соответствии с потребностя-
ми интеграции в Андском сообществе. В настоящее время Номен-
клатура гармонизирована на основе 8 знаков.  

Нормы Андского сообщества о таможенных режимах позво-
ляют гармонизировать процедуры и формальности при въезде и 
выезде товаров и транспортных средств так же, как и при поме-
щении товаров под таможенные процедуры. Такие нормы приня-
ты в Андском сообществе на уровне Единого таможенного доку-
мента (el Documento nico Aduanero, DUA).  

Хотя страны-члены Андского сообщества являются членами 
Всемирной таможенной организации, они еще не присоединились 
к Международной конвенции по упрощению и гармонизации та-
моженных процедур (в ред. Протокола 1999 г.). По рекомендации 
Андского комитета по таможенным вопросам в июле 2005 г. было 
принято Решение Комиссии АС № 618, которое предписывает 
включить в законодательство Сообщества Общее приложение и 
ссылки на конкретные приложения к этой Конвенции.  

С целью обеспечения большей гармонизации законодатель-
ства в сфере таможенно-тарифного регулирования, а также соот-
ветствующих систем, процедур и мер таможенного контроля, Ре-
шением Комиссии АС от 13 июля 2007 г. № 671 была утверждена 
«Гармонизация таможенных режимов»1. «Гармонизация…» регу-
лирует правовые отношения между таможенными органами и фи-
зическими либо юридическими лицами, которые участвуют в 
процессе въезда, пребывания, перемещения, выезда товаров в (из) 
общей таможенной территории. Документ применяется:  

1)  на всей таможенной территории, не затрагивая специаль-
ных коммунитарных положений и положений междуна-
родных соглашений или договоров;  

2)  на всей территории таможенного союза, не затрагивая спе-
циальные коммунитарные положения, национальные по-
ложения, действующие в государствах-членах Андского 
сообщества, которые не противоречат установленному 
данным Решением и положениям международных согла-
шений и договоров;  

                                                 
1 В этот документ были внесены поправки Решением Комиссии АС 

№ 761, которые вступили в силу с 1 июня 2010 г. 
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3)  в торговле между государствами-членами Андского сооб-
щества, между ними и третьими государствами.  

По сути, «Гармонизация…» является таможенным кодексом 
Андского сообщества, хотя и не имеет официально такого наиме-
нования и статуса.  

Кроме того, в Андском сообществе действует Андский инте-
грированный таможенный тариф (ARIAN), принятый Решением 
Комиссии АС № 657, — это система, которая позволяет собирать, 
проверять и инкорпорировать в одну базу данных всю информа-
цию и нормативные акты, которые создаются, принимаются орга-
нами Андского сообщества.  

В Андском сообществе действует и система единой таможен-
ной оценки, т.е. установлены правила определения таможенной сто-
имости, которые позволяют странам-членам Сообщества иметь об-
щие стандарты для определения налогооблагаемой суммы таможен-
ных пошлин и налогов на импортируемые товары. Решением от 
12 декабря 2003 г. № 571 Комиссия АС в качестве регионального 
норматива оценки таможенной стоимости установила положения 
Соглашения о таможенной стоимости товаров ВТО. Генеральный 
секретариат АС в августе 2004 г. на основе Резолюции № 846 при-
нял Общий Регламент о применении таможенной оценки импорти-
руемых товаров на территорию Таможенного союза, который со-
держит сведения и процедуры для осуществления Решения № 571.  

Страны-члены Андского сообщества с января 2006 г. на осно-
вании Решения Комиссии АС № 617 применяют общий таможен-
ный транзит (с изменениями, внесенными Решением № 636), т.е. 
таможенный режим, который позволяет перемещать на основе од-
ной таможенной операции товары из таможни одного государ-
ства-члена на таможню другого государства-члена, в процессе че-
го пересекается одна или несколько границ государств-участ-
ников. Этот таможенный режим содействует укреплению свобод-
ного обращения товаров между государствами-членами, облегчая 
их перемещение из места происхождения в место назначения без 
дополнительных действий на границе, в портах и аэропортах, что 
обеспечивается за счет использования унифицированных доку-
ментов и системы обмена информацией между таможнями госу-
дарств — членов Сообщества1.  

                                                 
1 См. о таможенном регулировании в Андском сообществе. URL: 

http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?tipo=TE 



110 

В МЕРКОСУР, в отличие от Андского сообщества, Решением 
Совета Общего рынка от 2 августа 2010 г. № 27/10 принят Тамо-
женный кодекс МЕРКОСУР1. Таможенный кодекс и дополнения к 
нему образуют общее таможенное законодательство МЕРКОСУР, 
провозглашенное Асунсьонским договором от 26 марта 1991 г. 
Таможенное законодательство МЕРКОСУР применяется на всей 
территории государств-членов и регулирует международную тор-
говлю стран-участниц МЕРКОСУР с третьими странами или с 
блоками государств. Национальное таможенное законодательство 
каждого государства-члена применяется дополнительно в рамках 
своей юрисдикции по вопросам, специально не урегулированным 
Кодексом и дополнениями к нему.  

В МЕРКОСУР действует Единая Товарная номенклатура2, 
введенная в действие с 1995 г. и базирующаяся на Гармонизиро-
ванной системе описания и кодирования товаров, а также Общий 
внешний тариф (установлен в 1994 г. посредством принятия Ре-
шения Совета Общего рынка № 22/94). Общий внешний тариф 
МЕРКОСУР основывается на Единой Товарной номенклатуре 
МЕРКОСУР и соответствует коду из 8 знаков3. 

Таким образом, в МЕРКОСУР и в Андском сообществе приня-
ты и действуют унифицированные акты в области таможенно-
тарифного регулирования, что подтверждает существование тамо-
женных союзов в рамках данных объединений. Внесение многочис-
ленных поправок и изменений в данные документы свидетельствует 
о развитии таможенно-тарифного регулирования в направлении 
устранения имеющихся барьеров, а значит, и постепенное движение 
к созданию общего рынка. Также следует отметить, что унифициро-
ванные правовые акты («Гармонизация таможенных режимов» в 
Андском сообществе и Таможенный кодекс МЕРКОСУР) были 
приняты в рассматриваемых интеграционных объединениях не так 
давно, что может указывать на наличие формирующегося, разви-
вающегося единого таможенно-тарифного пространства. 

                                                 
1 URL: http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/CENSUD/boletines/23/ 

codigo_aduanero.pdf 
2 Единая Товарная номенклатура МЕРКОСУР. URL: http://www. 

aduanaargentina.com/nc.php 
3 В Единую товарную номенклатуру и основанный на ней Общей 

внешний тариф неоднократно вносились изменения, модифицирующие их. 
URL: https://www.impo.com.uy/bases/decretos-internacional/406-2009/1 
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нификация и гармонизация права в евразийских инте-
грационн х об единениях. Содружество Независим х Госу-
дарств. В соответствии со ст. 4 Устава СНГ одной из основных 
сфер совместной деятельности государств-участников данной 
международной организации является сотрудничество в формиро-
вании и развитии общего экономического пространства, общеев-
ропейского и евразийского рынков, таможенной политики. Кроме 
того, сферы совместной деятельности включают обеспечение прав 
и основных свобод человека, координацию внешнеполитической 
деятельности, сотрудничество в развитии систем транспорта, свя-
зи, в области оборонной политики и охраны внешних границ, 
охрану здоровья и окружающей среды, вопросы социальной и ми-
грационной политики, борьбы с организованной преступностью. 

После образования СНГ перед государствами-участниками 
стояла задача создания единых правовых норм. «Сохранившиеся в 
значительной мере кооперационные и иные связи между хозяй-
ствующими субъектами этих стран, входивших прежде в единое 
экономическое и правовое пространство, и намерение большей 
части ставших независимыми государств развивать дальнейшее 
сотрудничество на новых принципах придали актуальность этой 
проблеме»1.  

Сотрудничество в экономической и социальной областях (фор-
мирование общего экономического пространства на базе рыночных 
отношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы; координация социальной политики, разработка сов-
местных социальных программ и мер по снижению социальной 
напряженности в связи с проведением экономических реформ; ко-
ординация кредитно-финансовой политики; содействие развитию 
торгово-экономических связей государств-членов; поощрение и 
взаимная защита инвестиций; содействие развитию общего инфор-
мационного пространства; осуществление совместных проектов и 
программ в области науки и техники, образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта и пр.) опосредуется согласно ст. 19–20 
Устава СНГ правовым сотрудничеством государств-членов. 

Нормативно-правовой базой сотрудничества в рамках СНГ 
являются согласно ст. 5 Устава СНГ многосторонние и двусто-
ронние соглашения. Высшими органами Содружества — Советом 

                                                 
1 Проблемы унификации международного частного права: монография 

/ отв. ред. А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. М., 2012. С. 197. 
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глав государств и Советом глав правительств — принимаются ре-
шения, являющиеся актами наивысшей юридической силы среди 
актов других органов СНГ. Кроме того, в СНГ разрабатываются 
модельные акты. 

Целям интеграции в области права в СНГ служат прежде всего 
многосторонние и двусторонние договоры, разработанные в рам-
ках унификации права, в частности, договоры об оказании право-
вой помощи. Так, 22 января 1993 г. в г. Минске была заключена 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам1, участницей которой явля-
ется и Россия. Конвенция охватывает широкий круг вопросов: пра-
вовую защиту граждан и юридических лиц, порядок сношений при 
оказании правовой помощи, исполнение поручений учреждений 
юстиции, разграничение компетенции судов, признание и исполне-
ние иностранных судебных решений. Она сыграла «поистине ис-
торическую роль в деле укрепления и расширения международно-
го сотрудничества, обеспечения прав и свобод граждан суверен-
ных государств одного региона»2. 7 октября 2002 г. большинство 
стран СНГ, участвующих в Минской конвенции, подписали в 
г. Кишиневе Конвенцию о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным делам3, призванную 
заменить Минскую конвенцию в отношениях между странами-
участницами и ставшую новым шагом на пути развития теории и 
практики международного сотрудничества в рамках отдельного 
региона (Россия пока не ратифицировала ее). 

Для хозяйственных (арбитражных) судов государств-участ-
ников СНГ большое значение имеет Соглашение стран СНГ от 
20 марта 1992 г. «О порядке разрешения споров, связанных с осу-
ществлением хозяйственной деятельности»4, в котором решаются 
вопросы правовой защиты хозяйствующих субъектов, разграни-
чивается компетенция судов (общих и арбитражных), рассматри-
вающих их споры, определяется порядок оказания судами право-

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 
2 Быкова Е.В. О ратификации Конвенции о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам // Россий-
ский судья. 2013. № 9. С. 40. 

3 СПС КонсультантПлюс.  
4 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. 1992. № 4. 
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вой помощи, предусматривается взаимное признание и исполне-
ние решений, вынесенных судами одной из стран-участниц, на 
территории других стран-участниц, решаются вопросы подлежа-
щего применению права и предоставления информации о праве. 

В соответствии со ст. 20 Устава СНГ государства-участники 
«способствуют сближению национального законодательства». В свя-
зи с этим 9 октября 1992 г. было заключено Соглашение «О прин-
ципах сближения хозяйственного законодательства государств-
участников Содружества»1, в котором стороны договорились про-
водить работу по сближению законодательства, регулирующего 
хозяйственную деятельность, по следующим направлениям: граж-
данское законодательство (в части, регулирующей хозяйственную 
деятельность); законодательство об изобретениях, промышленных 
образцах и товарных знаках; законодательство о предприятиях и 
предпринимательской деятельности, о порядке рассмотрения хо-
зяйственных споров, антимонопольное законодательство; законо-
дательство об охране окружающей среды; законодательство, регу-
лирующее межгосударственное движение товаров и услуг, вклю-
чая законодательство о качестве и стандартизации товаров и 
услуг; законодательство о денежной, банковской системе и цен-
ных бумагах; законодательство о финансах, налогах и ценах; 
транспортное законодательство; законодательство о внешнеэко-
номических отношениях, включая законодательство об иностран-
ных инвестициях и валютном регулировании; законодательство, 
регламентирующее таможенные правила и тарифы. 

Сближение законодательства осуществляется с учетом согла-
шений, заключенных в рамках СНГ, и международных договоров, 
которые имеют приоритет по отношению к национальному зако-
нодательству стран СНГ. В свою очередь, Договором стран СНГ 
от 24 сентября 1993 г. «О создании Экономического союза» 
(ст. 26) были предусмотрены следующие мероприятия: работа по 
координации и сближению действующего национального законо-
дательства на основе модельных проектов и норм международно-
го права с целью устранения противоречий в них; принятие новых 
национальных законодательных актов по экономическим вопро-
сам; проведение предварительной экспертизы проектов норматив-
ных актов, обеспечивающей соответствие этих актов нормам меж-

                                                 
1 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. 1992. № 7. 
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дународного права, данному Договору, двусторонним и многосто-
ронним соглашениям. 

К модельным (рекомендательным) актам, регулирующим хо-
зяйственные взаимоотношения в рамках СНГ, относятся: 

1) общие (основные) принципы; 
2) основы единой политики; 
3) модельные законы как типовые законодательные акты 

Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ 
(далее — МПА), содержащие нормы, которые регулируют 
определенную сферу общественных отношений; 

4) модельные кодексы. 
Под рекомендательным (модельным) законодательным актом 

понимается типовой законодательный акт, разрабатываемый ин-
ститутами СНГ в сфере их общих интересов, имеющий рекомен-
дательный характер и направляемый Верховным Советам (Парла-
ментам) государств-участников СНГ для использования его в их 
законодательной деятельности1. 

Модельные акты представляют собой образцы нормативных 
правовых актов, разрабатываемые с целью их воспроизведения с 
большей или меньшей точностью в рамках национальной системы 
законодательства. Вместе с тем, как отмечается, такие акты в 
большей степени служат унификации гражданско-правового ре-
гулирования, т.е. стабильно развивающихся отношений, чем це-
лям координации внешнеэкономической политики, основываю-
щейся на принятии оперативных мер административного воздей-
ствия2.  

В настоящее время в СНГ приняты модельные гражданский 
(ч. 1–3), библиотечный, налоговый (общая и специальная части), 
лесной, земельный, экологический (общая и особенная части), ры-
бохозяйственный, водный, образовательный (общая часть), ис-
полнительный (общая часть), таможенный, торговый, информаци-
онный, инновационный кодексы, а также модельные кодексы ин-

                                                 
1 Протокол Консультативного совещания председателей Верховных 

Советов (Парламентов) Содружества Независимых Государств от 27 марта 
1992 г. «О подготовке рекомендательных (модельных) законодательных ак-
тов государств-участников Содружества Независимых Государств» // Кон-
сорциум Кодекс. Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/901606931 

2 Проблемы унификации международного частного права. С. 36–37. 
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теллектуальной собственности, о недрах и недропользовании, о 
судоустройстве и статусе судей, при этом многие из них были из-
ложены в новой редакции. 

Принятие модели Гражданского кодекса СНГ1 (далее — Мо-
дельный ГК) обусловило высокую степень сближения граждан-
ского законодательства стран СНГ. Модельный ГК был положен в 
основу национальных гражданских кодексов Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, 
оказал определенное влияние на гражданское законодательство 
других бывших союзных республик. Однако следование нацио-
нального законодателя Модельному ГК, принятому в середине 
1990-х гг., не приводит к полной унификации гражданского зако-
нодательства. Национальные гражданские кодексы стран СНГ 
претерпели с момента их принятия множество изменений, в то 
время как сам Модельный ГК менялся лишь 16 июня 2003 г., ко-
гда МПА приняла новую редакцию раздела V «Интеллектуальная 
собственность» части третьей этого документа. Помимо этого, ре-
комендательный характер модельных кодексов не налагает на гос-
ударства обязанность дословного воспроизведения текста модели 
в национальном нормативном правовом акте, не обязаны государ-
ства и вносить изменения в национальное законодательство, когда 
соответствующие изменения вносятся в модельный кодекс либо 
принимается его новая редакция2. Следовательно, в этом случае 
можно говорить о достижении цели гармонизации, но не унифи-
кации законодательства стран СНГ в областях, входящих в сферу 
регулирования модельных актов.  

Многими исследователями отмечается, что модель гармони-
зации правового регулирования в рамках СНГ не достигла желае-

                                                 
1 Часть первая была принята 29 октября 1994 г. (см.: Приложение к 

Информационному бюллетеню. Межпарламентская Ассамблея государств–
участников Содружества Независимых Государства. 1995. № 6. С. 3–192), 
часть вторая — 13 мая 1995 г. (см.: Приложение к Информационному бюл-
летеню. Межпарламентская Ассамблея государств–участников Содруже-
ства Независимых Государства. 1995. № 8. С. 3–228), часть третья — 
17 февраля 1996 г. (см.: Приложение к Информационному бюллетеню. 
Межпарламентская Ассамблея государств–участников Содружества Неза-
висимых Государства. 1996. № 10. С. 3–84). 

2 См. более подробно об этом: Богустов А.А. Проблемы взаимодей-
ствия модельного и национального гражданского законодательства стран 
СНГ // Российская юстиция. 2012. № 3 // СПС КонсультантПлюс. 
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мого интеграционного эффекта1, а право СНГ не имеет четкой 
структуры по значимости и силе принимаемых документов2. 

нификация и гармонизация права в евразийских интегра-
ционн х об единениях. ЕврАз С. В Договоре об учреждении 
Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. (да-
лее — Договор об учреждении ЕврАзЭС) не был определен чет-
кий перечень источников правового регулирования в рамках этого 
интеграционного объединения, которые в связи с этим выводи-
лись доктринально и включали в себя: 

1) международные договоры, заключенные в рамках ЕврАзЭС; 
2) решения органов ЕврАзЭС (Межгосударственного совета, 

Евразийской экономической комиссии), имевшие обяза-
тельный характер; 

3) основы законодательства ЕврАзЭС, которые предполага-
лось принимать в качестве приложений к международным 
договорам3. 

При этом в Договоре об учреждении ЕврАзЭС отсутствовали 
правила реализации решений Межгосударственного совета ЕврАзЭС 
(далее — Межгоссовет) в национальном законодательстве госу-
дарств-членов. Статьей 5 указанного Договора было предусмотре-
но, что Межгоссовет принимает решения, направленные на реали-
зацию целей и задач ЕврАзЭС. Эта норма была конкретизирована 
в п. 5 Положения о Межгосударственном совете Евразийского эко-
номического сообщества, утвержденного Решением Межгоссовета 
ЕврАзЭС от 31 мая 2001 г. №34, согласно которому Межгоссовет 
был уполномочен принимать решения по вопросам, касающимся 
регулирования условий взаимной торговли между государствами-
членами, таможенной политики Сообщества по отношению к тре-
тьим государствам, упрощения и унификации таможенных правил 
и процедур, применяемых в государствах-членах Сообщества, 
гармонизации (сближения и унификации) национального законо-
дательства государств-членов ЕврАзЭС. 

                                                 
1 Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономическом союзе — новая 

страница правового развития евразийской интеграции. С. 99. 
2 Шумский В.Н. Юридическая сила актов высших органов Содружества 

Независимых Государств // Журнал российского права. 2006. № 7. С. 112. 
3 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-правовые модели Ев-

ропейского союза и Таможенного союза: сравнительный анализ: моногра-
фия / отв. ред. А.Я. Капустин. М., 2012. С. 146. 

4 СПС КонсультантПлюс.  
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В свою очередь, на Евразийскую экономическую комиссию на 
основании ст. 5 Договора о Евразийской экономической комиссии 
от 18 ноября 2011 г.1 налагалась обязанность принимать в пределах 
своих полномочий решения, имеющие обязательный характер для 
сторон этого Договора (России, Белоруссии и Казахстана), и реко-
мендации, не имеющие обязательного характера. Решения Комис-
сии входили в договорно-правовую базу Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства и подлежали непосредственному 
применению на территориях государств-членов ЕврАзЭС. 

Вместе с тем не было определено соотношение решений орга-
нов ЕврАзЭС между собой, а также в правовых системах госу-
дарств-членов ЕврАзЭС, что могло повлечь возникновение колли-
зий при применении решений указанных органов и национального 
законодательства в случае их противоречия2. 

Гармонизация и унификации национального законодательства 
государств-участников ЕврАзЭС, приведение его в соответствие с 
договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС, как было заявлено 
в ст. 7 Договора об учреждении ЕврАзЭС, осуществлялись по-
средством разработки Межпарламентской ассамблеей ЕврАзЭС 
(далее — МПА ЕврАзЭС) в пределах своих полномочий Основ за-
конодательства в базовых сферах правоотношений, а также путем 
принятия типовых проектов, на основе которых должны были 
разрабатываться акты национального законодательства. Кроме то-
го, МПА ЕврАзЭС была уполномочена разрабатывать рекоменда-
ции по гармонизации (сближению, унификации) законодательств3. 
Под Основами законодательства ЕврАзЭС, как было сказано в 
ст. 1 Договора о статусе Основ законодательства Евразийского 
экономического сообщества, порядке их разработки, принятия и 
реализации от 18 июня 2004 г.4, понимались правовые акты 
ЕврАзЭС, которые устанавливают единые нормы правового регу-
лирования в базовых сферах правоотношений и которые прини-
маются путем заключения соответствующих соглашений. Следо-
вательно, Основы законодательства в случае их принятия имели 

                                                 
1 СЗ РФ. 2012. № 11. Ст. 1275. 
2 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-правовые модели Ев-

ропейского союза и Таможенного союза. С. 157. 
3 См. подробнее: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. К новому парламент-

скому измерению евразийской интеграции. С. 12. 
4 СЗ РФ. 2007. № 52. Ст. 6419. 
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бы обязательный характер и силу международного договора, од-
нако такой документ не был принят ни в одной из сфер интегра-
ционного сотрудничества. Были разработаны лишь Концепции 
Основ законодательства ЕврАзЭС, в частности, об инвестициях, 
об инновационной деятельности, о конкуренции и регулировании 
монополистической деятельности, об энергетике, Концепции Ос-
нов банковского, пенсионного, транспортного, таможенного зако-
нодательства ЕврАзЭС1. 

ЕврАзЭС преследовало в качестве цели эффективное про-
движение процесса формирования Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства (ст. 2 Договора об учреждении 
ЕврАзЭС), однако не ставило своей непосредственной задачей 
формирование интеграционного правопорядка, хотя можно с уве-
ренностью утверждать, что Сообщество сыграло важную роль в 
эволюции евразийской идеи, прежде всего, содействуя интеграци-
онным процессам между государствами-участниками. 

В Декларации «О евразийской экономической интеграции» от 
18 ноября 2011 г.2 ее участники (Россия, Белоруссия и Казахстан) 
заявили о стремлении завершить к 1 января 2015 г. кодификацию 
международных договоров, составляющих нормативно-правовую 
базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, 
и на этой основе создать Евразийский экономический союз. После-
дующая трансформация ЕврАзЭС в ЕАЭС, осуществленная в 
2014 г., стала важнейшим этапом евразийской интеграции.  

енденции  в зов  и перспектив  развития интеграци-
онного права в ЕА С. Договор о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г. (далее — Договор о ЕАЭС) является учре-
дительным договором международной организации региональной 
экономической интеграции, формирующим правовую интегра-
цию. ЕАЭС формирует единое экономическое пространство, ос-
нованное на применении гармонизированных и унифицированных 
правовых норм. Статьей 6 Договора о ЕАЭС вводится новая кате-
гория, которой не было во всех предыдущих учредительных до-
кументах иных интеграционных объединений на евразийском 
пространстве, — право Союза, которое составляют: 

• Договор о ЕАЭС; 
                                                 
1 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-правовые модели Ев-

ропейского союза и Таможенного союза. С. 152. 
2 СПС КонсультантПлюс. 
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• международные договоры в рамках Союза; 
• международные договоры Союза с третьей стороной; 
• решения и распоряжения органов ЕАЭС. 
Следовательно, право ЕАЭС формируют два вида источников: 
• источники первичного права (международные договоры); 
• источники вторичного права (акты органов ЕАЭС). 
Впервые в учредительном договоре ЕАЭС определены поня-

тия гармонизации и унификации законодательства государств-
членов, которые соответствуют их устоявшемуся пониманию в 
юридической науке. Под гармонизацией в ст. 2 понимается сбли-
жение законодательства государств-членов, направленное на 
установление сходного (сопоставимого) нормативного правового 
регулирования в отдельных сферах, а под унификацией — сбли-
жение законодательства государств-членов, направленное на 
установление идентичных механизмов правового регулирования в 
отдельных сферах, определенных этим Договором. Следователь-
но, сближение правовых систем государств-членов ЕАЭС осу-
ществляется не по всем направлениям правового регулирования, а 
лишь в определенных сферах. 

Международные договоры составляют первичное право ЕАЭС. 
Основной среди них — Договор о ЕАЭС, призванный кодифициро-
вать и заменить собой ранее действовавшие договоры Таможенного 
союза и Единого экономического пространства. 

Международные договоры в рамках Союза конкретизируют 
Договор о ЕАЭС и заключаются между государствами-членами 
по вопросам, связанным с функционированием и развитием ЕАЭС. 
В ряде случаев принятие международных договоров в рамках Сою-
за предусматривается Договором о ЕАЭС. Например, согласно ч. 2 
ст. 30 Договора о ЕАЭС функционирование общего рынка лекар-
ственных средств в рамках Союза осуществляется в соответствии с 
международным договором в рамках Союза. В связи с этим 23 де-
кабря 2014 г. в г. Москве было заключено Соглашение о единых 
принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках 
Евразийского экономического союза1. Вопрос о соотношении До-

                                                 
1 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http:// 

www.pravo.gov.ru, 02.03.2016. Кроме того, в рамках Союза заключены сле-
дующие международные договоры: О координации действий по защите прав 
на объекты интеллектуальной собственности от 8 сентября 2015 г. (Офици-
альный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo. 
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говора о ЕАЭС и международных договоров в рамках Союза реша-
ется следующим образом: в случае возникновения противоречий 
между международными договорами в рамках Союза и Договором 
о ЕАЭС приоритет имеет Договор о ЕАЭС. 

Международные договоры Союза с третьей стороной заклю-
чаются с третьими государствами, их интеграционными объеди-
нениями и международными организациями1. Абзацем 2 ч. 1 ст. 7 
Договора о ЕАЭС предусмотрено, что «вопросы заключения меж-
дународных договоров Союза с третьей стороной определяются 
международным договором в рамках Союза», который пока не за-
ключен. Международные договоры Союза с третьей стороной не 
должны противоречить основным целям, принципам и правилам 

                                                                                                                                                           
gov.ru, 26.07.2016); О реализации в 2015–2016 гг. пилотного проекта по вве-
дению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по 
товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие 
изделия, из натурального меха» от 8 сентября 2015 г. (Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 17.08.2016); 
О перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и 
учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли 
государств-членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015 г. 
(Официальный сайт Евразийского экономического союза. URL: http:// 
eaeunion.org/, 02.06.2015); О единых принципах и правилах обращения меди-
цинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техни-
ки) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 г. 
(Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www. 
pravo.gov.ru, 02.03.2016); Об обмене информацией, в том числе конфиденци-
альной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рын-
ках для обеспечения свободного движения капитала от 23 декабря 2014 г. 
(Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www. 
pravo.gov.ru, 02.11.2016). Разработаны также проекты Договоров о товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения това-
ров Евразийского экономического союза (распоряжение Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 17 марта 2016 г. № 13 // Официальный 
сайт Евразийского экономического союза. URL: http://eaeunion.org/, 
20.07.2016), о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов 
Евразийского экономического союза (распоряжение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 19 января 2016 г. № 4 // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза. URL: http://eaeunion.org/, 29.01.2016). 

1 К примеру, упомянутое ранее Соглашение о свободной торговле 
между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с 
одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой сторо-
ны от 29 мая 2015 г. 
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функционирования Союза, однако о необходимости их соответ-
ствия Договору о ЕАЭС напрямую не говорится. При этом если 
основные принципы функционирования и цели Союза перечисле-
ны соответственно в ст. 3 и 4 Договора о ЕАЭС, то правила его 
функционирования в Договоре специально не обозначены и долж-
ны выводиться путем его толкования. Очевидно, что правила 
функционирования международной организации региональной 
экономической интеграции не могут быть сосредоточены в одной 
статье ее учредительного договора, они представляют собой всю 
правовую основу создания и деятельности интеграционного объ-
единения. На наш взгляд, к правилам функционирования Союза 
могут быть отнесены нормы Договора о ЕАЭС о компетенции 
Союза, статусе и полномочиях его органов, о функционировании 
Таможенного союза и единого экономического пространства в 
рамках Союза, т.е. практически все содержание Договора о ЕАЭС. 
Соотношение международных договоров Союза с третьей сторо-
ной и международных договоров в рамках Союза никак не обо-
значено. Вместе с тем представляется, что для эффективного 
функционирования ЕАЭС необходимо обеспечить системное со-
ответствие международно-правовых актов, являющихся источни-
ками права Союза, которые должны быть согласованы между со-
бой и не вступать в противоречие. 

В право Союза включены также международные договоры 
государств-членов, заключенные в рамках формирования дого-
ворно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства, действующие на дату вступления в силу До-
говора о ЕАЭС (например, Договор о Таможенном кодексе Тамо-
женного союза от 27 ноября 2009 г.); они применяются в части, не 
противоречащей ему (ч. 1 ст. 99 Договора о ЕАЭС). 

Функционирование международных экономических орга-
низаций универсального характера, прежде всего Всемирной 
торговой организации, членами которой являются большин-
ство стран ЕАЭС, обусловило «необходимость согласования 
правовых регуляторов в рамках ВТО и Евразийского про-
странства»1. В связи с этим был принят Договор о функциониро-
вании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой си-

                                                 
1 Правовое пространство и человек: монография / Н.В. Власова, 

С.А. Грачева, М.А. Мещерякова и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.В. Пу-
ляева, Н.И. Хлуденева. М., 2012. С. 123. 
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стемы от 19 мая 2011 г.1, который продолжает свое действие в 
рамках ЕАЭС, что предусмотрено Протоколом о функционирова-
нии Евразийского экономического союза в рамках многосторон-
ней торговой системы (приложение № 31 к Договору о ЕАЭС). 

Таким образом, основу евразийского интеграционного со-
трудничества составляет международный договор — регулятор 
отношений между государствами, создающий в силу своего обяза-
тельного характера для государств-членов унифицированные пра-
вовые нормы в рамках интеграционного объединения. Кроме того, 
на основе международных договоров, являющихся источниками 
права Союза, возможно осуществление гармонизации законода-
тельства государств-членов. К примеру, ч. 3 ст. 70 Договора о 
ЕАЭС предусмотрена гармонизация законодательства государств-
членов в сфере финансового рынка в соответствии с международ-
ным договором в рамках Союза и Протоколом по финансовым 
услугам (приложение № 17 к Договору о ЕАЭС). 

Вторичное право ЕАЭС составляют акты межправительствен-
ных органов Союза: Высшего Евразийского экономического сове-
та (далее — Высший совет) и Евразийского межправительствен-
ного совета (далее — Межправительственный совет) и «наднаци-
онального» органа Союза2 — Евразийской экономической комис-
сии (далее — ЕЭК). Согласно ст. 2 Договора о ЕАЭС решение пред-
ставляет собой акт, содержащий положения нормативно-правового 
характера, а распоряжение — это акт, имеющий организационно-
распорядительный характер. Решения и распоряжения органов Со-
юза не должны противоречить Договору о ЕАЭС и международным 
договорам в рамках Союза. В то же время вопрос о возможных про-
тиворечиях между актами органов Союза и международными дого-
ворами Союза с третьей стороной не урегулирован.  

В ЕАЭС предусмотрен порядок разрешения коллизий между 
актами органов Союза, имеющими нормативно-правовой харак-
тер. В случае возникновения противоречий между решениями 
Высшего совета, Межправительственного совета и ЕЭК решения 
Высшего совета имеют приоритет над решениями Межправитель-
ственного совета и ЕЭК, а решения Межправительственного сове-

                                                 
1 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 

http://www.tsouz.ru/ (дата обращения: 20.05.2011). 
2 Капустин А.Я. Право Евразийского экономического союза: междуна-

родно-правовой дискурс // Журнал российского права. 2015. № 11. 



123 

та имеют приоритет над решениями ЕЭК. Таким образом, иерар-
хия источников вторичного права ЕАЭС выстраивается следую-
щим образом: более высокую юридическую силу имеют решения 
Высшего совета, затем — решения Межправительственного сове-
та, затем — решения ЕЭК. 

Договором о ЕАЭС предусмотрено, что решения Высшего со-
вета и Межправительственного совета подлежат исполнению госу-
дарствами-членами в порядке, предусмотренном их национальным 
законодательством. В связи с этим, по мнению А.А. Каширкиной и 
А.Н. Морозова, «для эффективной имплементации международных 
обязательств, вытекающих из решений органов Евразийского эко-
номического союза, необходима внутригосударственная норматив-
но-правовая база»1. 

Кроме того, не определено, устанавливают ли решения этих 
органов ЕАЭС единообразные нормы или являются «лишь ориен-
тиром для национальных законодательств государств-членов в от-
ношении результата, который требуется достичь»2. Нормы ст. 13 и 
17 Договора о ЕАЭС, касающиеся, соответственно, решений и 
распоряжений Высшего совета и решений и распоряжений Меж-
правительственного совета, сформулированы очень кратко и не 
поясняют их значение для целей гармонизации и унификации за-
конодательства государств-членов Союза. Имеющаяся правовая 
неопределенность может тормозить сближение правовых систем в 
рамках евразийского интеграционного объединения.  

Положением о Евразийской экономической комиссии (прило-
жение № 1 к Договору о ЕАЭС) определен статус актов Комиссии:  

1)  решений, которые имеют нормативно-правовой характер и 
обязательны для государств-членов;  

                                                 
1 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Россия, Евразийский экономиче-

ский союз и Всемирная торговая организация: монография. М., 2014. 
С. 168. По словам авторов, в российском праве (Конституции Российской 
Федерации, Федеральном законе от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О между-
народных договорах Российской Федерации») не определено место в 
правовой системе и порядок действия во внутригосударственных отно-
шениях решений международных организаций и их органов, а соответ-
ственно, и решений таких органов ЕАЭС, как Высший совет и Межпра-
вительственный совет. 

2 Муратова О.В. Направления и пределы гармонизации частного права 
в условиях региональной экономической интеграции // Журнал российского 
права. 2015. № 12. 
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2)  распоряжений, которые имеют организационно-распоряди-
тельный характер; 

3)  рекомендаций, не имеющих обязательного характера (п. 13).  
При этом такой вид актов ЕЭК, как решения, подлежит непо-

средственному применению на территориях государств-членов, 
что говорит о наднациональном характере полномочий ЕЭК и 
принимаемых ею решений. Исходя из этого, решения ЕЭК имеют 
унификационный характер, поскольку являются источником еди-
нообразного регулирования в государствах-членах ЕАЭС. 

Источниками вторичного права ЕАЭС являются также реше-
ния Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав 
государств, Высшего Евразийского экономического совета на 
уровне глав правительств и Евразийской экономической комис-
сии, действующие на дату вступления в силу Договора о ЕАЭС: 
они применяются в части, не противоречащей этому Договору. 

Развитие интеграционных процессов на евразийском про-
странстве привело к расширению практики участия государств в 
межгосударственных объединениях. Например, в настоящее время 
Россия и Белоруссия являются одновременно членами Союзного 
государства, СНГ, ЕАЭС. В двух последних объединениях также 
участвуют Армения, Казахстан и Киргизия. Казахстан и Россия 
являются членами ВТО. На уровне таких интеграционных объ-
единений принимаются правовые акты, направленные на сближе-
ние правовых систем государств, входящих в эти объединения. 
В связи с этим возникает проблема установления четкой иерар-
хии принятых различными интеграционными объединениями 
международных документов между собой и с национальным за-
конодательством государств во избежание «наслоения» регули-
рующего воздействия, коллизий и противоречий. Также, как от-
мечает Т.Я. Хабриева, «возникает проблема множественности 
правовых статусов в межгосударственных интеграционных объ-
единениях, что еще более осложняет задачу создания и последу-
ющей кодификации нормативной правовой базы Евразийского 
экономического союза. Средством решения этой достаточно рас-
пространенной проблемы является взаимная корреляция и опре-
деление приоритетности наслаивающихся международных обяза-
тельств»1. 

                                                 
1 Хабриева Т.Я. О правовых контурах и координатах евразийской инте-

грации // Проблемы современной экономики. 2013. № 3 (47). С. 21–23. 
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Проведенное исследование показало, что если в СНГ унифи-
кация и гармонизация охватывает частное и публичное право, то в 
ЕАЭС касается преимущественно публично-правовых вопросов. 
В условиях существования международных договоров СНГ, со-
держащих нормы гражданского, международного частного права, 
международного гражданского процесса, модельных актов СНГ в 
сфере частного права принятие аналогичных документов в ЕАЭС 
на первый взгляд выглядит излишним, поскольку для всех госу-
дарств-членов ЕАЭС, являющихся одновременно участниками 
СНГ, и так действует единообразное или схожее частноправовое 
регулирование. В то же время ряд международных договоров и 
модельных кодексов стран СНГ нуждается в обновлении (напри-
мер, речь идет о Соглашении от 20 марта 1992 г. «Об общих усло-
виях поставок товаров между организациями государств-участ-
ников Содружества Независимых Государств»1, о Модельном ГК 
и др.), а при стремлении к более тесному правовому сотрудниче-
ству между государствами евразийского региона, созданию 
наднационального правопорядка, в перспективе — к трансформа-
ции ЕАЭС в более сплоченное интеграционное объединение целе-
сообразным было бы принятие этих обновленных актов в рамках 
ЕАЭС. 

Трудоемкость процедуры разработки и принятия унифициро-
ванных правовых актов в форме международных договоров ставит 
вопрос о смещении акцента правового опосредования хозяйствен-
ных отношений с участием частных лиц в сторону «мягкого» ре-
гулирования посредством решений рекомендательного характера, 
типовых правил и контрактов, кодексов лучшей практики и др. 
В связи с этим наряду с жестким публично-правовым правовым 
регулированием в рамках ЕАЭС является актуальным формирова-
ние гибких частноправовых норм, изложенных в актах мягкого 
права, lex mercatoria eurasiatica, основу которого могут составить 
Принципы Евразийского частного права, разработанные по анало-
гии с Принципами международных коммерческих договоров 
УНИДРУА 20102, Принципами Европейского договорного права1 
или Модельными правилами европейского частного права2. 

                                                 
1 Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. 1992. № 4. 
2 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 

/ пер. с англ. А.С. Комарова. М., 2013. 
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В завершение исследования правовых аспектов интеграции на 
евразийском пространстве следует отметить, что на данный мо-
мент, исходя из приведенного перечня источников правового ре-
гулирования в ЕАЭС, можно говорить о формировании интегра-
ционного права Союза, обеспечивающего сам механизм интегра-
ции, но пока не о формировании коммунитарного права.  

  

                                                                                                                                                           
1 Принципы Европейского договорного права / пер. А.Т. Амирова, 

Б.И. Пугинского // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации. 2005. № 3, 4. 

2 Модельные правила европейского частного права / пер. с англ.; науч. 
ред. Н.Ю. Рассказова. М., 2013.  
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Глава  
Развитие интеграционного и коммунитарного рава  

в Латинской Америке 
(Монтаньо Галарза Ц., Рафалюк Е.Е.) 

Понятие коммунитарного и интеграционного права. 
Понятие коммунитарного права, или права регионального ин-
теграционного объединения возникло в ходе развития евро-
пейской интеграции. Постепенно в праве Европейских сооб-
ществ накапливались особенности, все более отдалявшие его 
от общего международного права, и в научной среде распро-
странялась идея особенного права, которое стали называть 
коммунитарным правом, от англ. community1, что значит «со-
общество»2. 

Итак, появление концепции коммунитарного права связано с 
развитием права Европейского союза (ЕС) (до 1992 г. — права Ев-
ропейских сообществ), обеспечивающего интеграцию экономики 
и политики на Европейском континенте в конце XX в.3 

Римским и Парижским договорами, которые рассматриваются 
в ЕС в качестве Конституции Союза, органам ЕС были переданы 
широкие полномочия в правотворческой, исполнительной обла-
стях, а также по толкованию европейского права. Таким образом, 
европейское право (в значении права ЕС) формировалось как ав-
тономное право, отличное от международного права и националь-
ного права государств-членов ЕС, имеющее особые принципы 
взаимодействия с международным правом и внутригосударствен-
ным правом членов ЕС.  

Мнение об особой природе коммунитарного права (или права 
регионального интеграционного объединения) не раз высказыва-
лось в юридической науке. Наряду с его автономной природой 
отмечался его комплексный характер: «оно (право интеграционно-
го объединения. — рим. авторов) не может быть обособлено от 
общего международного права, но в то же время определенная его 

                                                 
1 От франц. communaute — сообщество. 
2 Рыжов В.Б. Международно-правовые модели региональной экономи-

ческой интеграции (Европейский союз, МЕРКОСУР, ЕврАзЭС) // Между-
народное публичное и частное право. 2006. № 4. С. 29. 

3 О понятии «коммунитарного права» см., например: Энциклопедия 
юриста. URL: http://eyu.sci-lib.com/article0000664.html 
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часть является формой координации, сближения и унификации 
внутреннего права государств-членов»1.  

В настоящее время понятие коммунитарного права широко 
распространено в доктрине и практике региональной междуна-
родной интеграции, однако оно так и не получило единого пони-
мания. Зародившись для характеристики права Европейских со-
обществ, на современном этапе термин «коммунитарное право» 
применим для описания правопорядков интеграционных объеди-
нений, развивающихся по наднациональному типу, в которых по-
ставлена задача формирования единого права интеграционного 
объединения. Итак, под коммунитарным правом предлагается по-
нимать автономную правовую систему, применяемую на основе 
принципов прямого действия, непосредственного применения и 
верховенства над нормами внутреннего законодательства госу-
дарств-членов интеграционного объединения.  

Идея коммунитарного права получила поддержку в латино-
американской правовой доктрине. В монографии Л. Лопеса 
(Luis Fernando Arnau Lopez) «Правовая система зоны свободной 
торговли в Южной Америке»2 рассматривается вопрос об авто-
номности коммунитарного права как самостоятельной системы 
права. Автор приходит к выводу о том, что интеграция создала 
новый тип общественных отношений и для их правового опо-
средования необходима соответствующая нормативность, отве-
чающая целям новой ментальности. «Коммунитарное право, — 
пишет ученый, — созрело на идее создания общего права, регу-
лирующего отношения внутри интеграционного объединения. 
Это некая новая философия регулирования данного типа отно-
шений»3.  

Латиноамериканская доктрина различает термины «коммуни-
тарное право» и «интеграционное право». По этому поводу 
A.R. Mario Midón пишет: «Интеграционное право представляет 

                                                 
1 Энтин М.Л. Суд Европейских сообществ: правовые формы обеспече-

ния западноевропейской интеграции. М., 1987. С. 18; Олтеану О.М. Право-
вой механизм эволюции ЕЭС к наднациональным федеративным структу-
рам // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 1993. № 1. С. 44. 

2 Luis Fernando Arnau Lopez. Ordemamiento jurídico básicopara la constitu-
ción de la zona libre de comercio de Sudamerica // Universidad Andina Simón Bolí-
var de Bolivia. Facultad de Integración. Maestría de Integración y Comercio Inter-
nacional. URL: http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/BO-INT-0007.pdf 

3 Luis Fernando Arnau Lopez. Op. cit. P. 22–23. 
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собой совокупность норм, правил и ценностей, которые регули-
руют процессы интеграции и таким образом обеспечивают их раз-
витие. Когда же интеграционное право приобретает черты надна-
циональности, появляется коммунитарное право, являющееся эво-
люционной категорией от интеграционного права. Таким образом, 
коммунитарное право — это возвышенная (или развитая) форма 
интеграционного права»1.  

Действительно, следует согласиться с мнением ученого о том, 
что для характеристики комплекса правовых норм, регулирующих 
многообразные общественные отношения, возникающие в про-
цессе интеграции, допустимо использование понятия «интеграци-
онного права». Когда же данный комплекс норм приобретает чер-
ты самостоятельного, автономного, упорядоченного правопоряд-
ка, действующего на основе особых принципов, то здесь речь идет 
о появлении коммунитарного права.  

В российской правовой доктрине интеграционное право по-
нимается как межотраслевой комплекс норм, относящийся к раз-
ным правовым системам, отраслям и правовым институтам2.  

Правовая природа интеграционного и коммунитарного права 
продолжает исследоваться в латиноамериканской юридической 
доктрине3. В одной из статей Brenda Luciana Maffei рассматривает 
коммунитарное право через призму теории права Г. Кельзена4. 
Автор приходит к выводу о том, что коммунитарное право пред-
ставляет собой результат эволюции международного права, нахо-
дящегося в более централизованной форме. При этом описание 

                                                 
1 Midón Mario A. R. Derecho De La Integración. Aspectos institucionales 

del Mercosur. Buenos Aires. 1998. P. 50–51. 
2 Интеграционное право — совокупность юридических норм, регули-

рующих общественные отношения, складывающиеся в процессе (внутриго-
сударственной и международной) интеграции. См.: Кашкин С.Ю., Четвери-
ков А.О. Основы интеграционного права. М., 2014.  

3 Право интеграции и коммунитарное право. Официальный сайт По-
стоянного апелляционного суда МЕРКОСУР. URL: http://www.tprmercosur. 
org/es/index.htm 

4 Brenda Luciana Maffei. El derecho comunitario: un análisis a partir de 
la perspectiva Kelseniana o direito comunitário: uma análise a partir da per-
spectiva Kelseniana. Rev. secr. Trib. perm.revis. Año 4, N  8; Agosto 2016; 
pp. 94–112. ISSN 2304-7887 (en línea) ISSN 2307-5163 (impreso) // DOI: 
http://dx.doi.org/10.16890/rstpr.a4.n8.p94 // http://www.revistastpr.com/index. 
php/rstpr/article/view/196/307 
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международного права как исходного децентрализованного пра-
вопорядка не препятствует восприятию им тенденций правовой 
эволюции и образованию мирового государства. По этой причине 
Кельзен утверждал, что создание промежуточных этапов (и как 
промежуточный этап, по мнению автора, может рассматриваться 
Европейский союз) может быть необходимымым инструментом в 
движении в этом направлении. Хотя Кельзен и не учитывал в сво-
ей теории права институты типа ЕС, ничто не мешает рассматри-
вать появление коммунитарного права как эволюцию междуна-
родного права1.  

Исследуя правовую природу правопорядка Андского сообще-
ства, Carolina Lourdes Rodríguez Aguilera указывает, что правовая 
система Сообщества обладает особыми характеристиками, среди 
которых — прямое и непосредственное применение, верховен-
ство2. Автор приводит выдержки из решений Суда Андского со-
общества, которые подтверждают автономность коммунитарного 
по отношению к национальному праву и особые принципы его 
применения: «Относительно влияния интеграционных норм на 
национальные нормы доктрина и судебная практика отмечают, 
что в случае конфликта внутренняя норма замещается коммуни-
тарной. Другими словами, внутренняя норма оказывается непри-
менимой в пользу коммунитарной нормы… Строго говоря, речь 
не ведется о том, что последующая коммунитарная норма отменя-
ет действие предшествующей национальной нормы, как это имеет 
место в плоскости внутреннего права ввиду того, что это два раз-
личных правопорядка, автономных и отдельных <…>. По отно-
шению к коммунитарной норме государства-члены <…> не могут 
ни формулировать оговорки, ни односторонне отступать от ее 
применения, не могут прикрываться действующими положениями 

                                                 
1 Brenda Luciana Maffei. El derecho comunitario: un análisis a partir de 

la perspectiva Kelseniana o direito comunitário: uma análise a partir da per-
spectiva Kelseniana. Rev. secr. Trib. perm.revis. Año 4, № 8; Agosto 2016; 
pp. 94–112. ISSN 2304-7887 (en línea) ISSN 2307-5163 (impreso) // DOI: 
http://dx.doi.org/10.16890/rstpr.a4.n8.p94 // http://www.revistastpr.com/index.php/ 
rstpr/article/view/196/307 

2Carolina Lourdes Rodríguez Aguilera. La autonomía del Derecho Comuni-
tario Andino y su relación con el Derecho Internacional. Rev. secr. Trib. 
perm.revis. Año 4, N  8; Agosto 2016; pp. 224–245. ISSN 2304-7887 (en línea) 
ISSN 2307-5163 (impreso). DOI: http://dx.doi.org/10.16890/rstpr.a4.n8.p224 // 
http://www.revistastpr.com/index.php/rstpr/article/view/197/322 
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или обычной практикой своего внутреннего правопорядка для то-
го, чтобы оправдать неисполнение или нарушение обязательств, 
вытекающих из коммунитарного права»1.  

По поводу взаимоотношений норм андского правопорядка 
и международного правопорядка Суд Андского сообщества 
постановляет: «Что касается упомянутых отношений между 
коммунитарным правопорядком и международным, <…> он 
образует один из его источников, но из этого не вытекает, что 
Сообщество остается связанным указанным правопорядком»2. 
Согласно тому, что указано в этом решении Андского суда, Суд 
признает то, что международное право — это источник комму-
нитарного права, и что они взаимосвязаны, хотя кажется, что 
Суд хотел подчеркнуть автономность коммунитарного права в 
его применении государствами-членами: «Андский юридиче-
ский правопорядок автономен, и применение норм, которые его 
образуют, не зависит от других международных правопоряд-
ков…»3  

Carolina Lourdes Rodríguez Aguilera останавливается на про-
блеме взаимодействия регионального и многостороннего междуна-
родного правопорядков на примере изучения конкретных споров 
между государствами-членами Андского сообщества, в которых 
затрагивались вопросы применения норм Андского сообщества о 
защитных мерах, предусмотренные Картахенским соглашением, и 
норм Соглашения ВТО о защитных мерах. Так, Картахенское со-
глашение предоставляет возможность странам-членам Андского 
сообщества принять защитные меры внутри Сообщества или та-
кие меры, которые имеют своей целью временное ограничение 

                                                 
1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretación 

prejudicial 2 IP 88 // Carolina Lourdes Rodríguez Aguilera. La autonomía del 
Derecho Comunitario Andino y su relación con el Derecho Internacional. Rev. 
secr. Trib. perm.revis. Año 4, № 8; Agosto 2016. P. 230. 

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso de interpretación 
prejudicial 1-IP-96 // Carolina Lourdes Rodríguez Aguilera. La autonomía del 
Derecho Comunitario Andino y su relación con el Derecho Internacional. Rev. 
secr. Trib. perm.revis. Año 4, № 8; Agosto 2016. P. 231. 

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencias 89-AI-2000 
(acción de incumplimiento), 10 AN 2000 y 61 AN 2000 (acción de nulidad) // 
Carolina Lourdes Rodríguez Aguilera. La autonomía del Derecho Comunitario 
Andino y su relación con el Derecho Internacional. Rev. secr. Trib. perm.revis. 
Año 4, № 8; Agosto 2016. P. 231. 
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импорта, осуществляемого из другого государства-члена Сообще-
ства при определенных допущениях и на временной основе. В то 
же время государства-члены Андского сообщества могут быть 
стороной многостороннего Соглашения ВТО о защитных мерах, и 
таким образом они располагают доступом к защитным мерам в 
рамках регионального и многостороннего соглашений. Обе систе-
мы признают исключительный и временный характер защитных 
мер. Автор описывает подход Андского суда относительно при-
менения защитных мер: «Должны предотвращаться случаи, чтобы 
эти исключительные ситуации делали невозможным процесс ин-
теграции, или чтобы они его прерывали или задерживали сверх 
того, что строго необходимо. Необходимое примирение интересов 
государства-заявителя жалобы и интеграции тогда становится ба-
зовым критерием для толкования и применения норм Соглаше-
ния»1. В свою очередь в многостороннем правопорядке защитные 
меры состоят в том, чтобы государство-член ВТО мог временно 
ограничить импорт товаров, если импорт такого товара превышает 
то количество, которое может причинить или создать угрозу при-
чинения вреда какой-либо отрасли национальной промышленно-
сти»2. Таким образом, «двойное» регулирование защитных мер 
привело к возникновению позиции Андского суда относительно 
цели применения региональных и многосторонних норм в области 
защитных мер к государствам-членам Андского сообщества. Кро-
ме того, Суд Андского сообщества заключил, что «тот факт, что 
государства-члены Андского сообщества принадлежат к ВТО, не 
освобождает их от обязанности подчиняться андским коммуни-
тарным нормам…»3 Генеральный секретариат Андского сооб-
щества совместно с Андским судом был последовательным в сво-
их утверждениях и подтвердил обязательство государств-членов 
Андского сообщества выполнять положение, указанное в гл. IX 
Картахенского соглашения, в частности, в ст. 97, которая гласит, 
что корректирующие меры должны быть сообщены Генеральному 
секретариату и доказаны перед ним с целью подтверждения их 
уместности, чтобы приостановить их, изменить или придать за-

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia Andino de 10 de junio de 1987, proceso 

1-N-86 (acción de nulidad). 
2 См. ст. 2 Соглашения ВТО о защитных мерах.  
3 Sentencia del Tribunal de Justicia Andino de 21 de julio de 1999, proceso 

7-AI-98. 
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конную силу1. Выполнение этих обязательств не зависит от дей-
ствий, которые государства-члены реализуют в какой-либо другой 
юрисдикции, включая многостороннюю2. «Это было бы не больше 
и не меньше, чем отрицать превосходство коммунитарного анд-
ского правопорядка, который, как упоминалось ранее, является 
преобладающим не только по отношению к внутренним правопо-
рядкам государств-членов, так же как и к другим международным 
правопорядкам, к которым они принадлежат. По этому поводу су-
дебная практика Андского суда четко выразила природу принципа 
верховенства коммунитарного права»3.  

Интеграционное право в МЕРКОС Р. В качестве примера 
функционирования интеграционного права можно привести Об-
щий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР), где по свиде-
тельству латиноамериканских исследователей отсутствует сло-
жившееся коммунитарное право. В МЕРКОСУР, хотя и существует 
собственная нормативная правовая система, ориентированная на 
интеграцию, правовые акты нуждаются в инкорпорации во внут-
ренне право государств-участников организации в том порядке, как 
это закреплено в национальных законодательствах стран-членов 
Общего рынка. Данную точку зрения поддерживает H. Llanos 
Mansilla: «Существующий правопорядок не имеет коммунитарной 
природы. Соглашения образуют нормативную базу для развития 
процессов региональной кооперации, целью которой является по-
строение общего рынка»4. 

Таким образом, Асунсьонский договор и созданная на его ос-
нове нормативная правовая система МЕРКОСУР могут быть отне-
сены к так называемому интеграционному праву, которое обеспе-

                                                 
1 Статья 97 Картахенского соглашения от 26 мая 1969 г.: «При импорте 

товаров, имеющих происхождение в субрегионе, в количестве и на услови-
ях, которые могут вызвать сбои в национальном производстве конкретных 
продуктов в государстве-члене, оно может применить корректирующие ме-
ры, не дискриминационные, временного характера, подлежащие последу-
ющему заключению со стороны Генерального секретариата <…>».  

2 Carolina Lourdes Rodríguez Aguilera. La autonomía del Derecho Comuni-
tario Andino y su relación con el Derecho Internacional. Rev. secr. Trib. 
perm.revis. Año 4, N  8; Agosto 2016. P. 242. 

3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso № 01-AI-2001. 
4 Llanos Mansilla H. El Derecho de la Integración en el ordenamiento ju-

rídico interno.Direito e sociedade. Vol. I. Juruá Editora, Curitiba, 1998. P. 226–
227. 
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чивает реализацию целей межгосударственной интеграции. Об от-
сутствии коммунитарного права в МЕРКОСУР свидетельствуют 
следующие обстоятельства:  

1)  принятие решений осуществляется на основе консенсуса 
государств, которые действуют в соответствии со своими 
интересами;  

2)  отсутствует прямая связь между внутригосударственными 
и региональными международными правовыми актами;  

3)  государства вводят механизм имплементации региональ-
ных международных норм и устанавливают их иерархию с 
национальными актами согласно внутреннему законода-
тельству государств-членов МЕРКОСУР. 

Кроме того, в МЕРКОСУР отсутствуют юридические меха-
низмы, которые бы гарантировали верховенство и прямое приме-
нение норм, исходящих от интеграционных институтов. Причина 
тому — несхожие конституционные положения стран-членов Об-
щего рынка, регламентирующие статус норм международного 
права во внутригосударственных правовых системах. Например, в 
Конституции Бразилии и Уругвая введены положения о том, что 
международные договоры занимают такое же место, как и нацио-
нальные законы, к которым соответственно применимо прави-
ло — lex posterior derogat legi priori. Между тем в Конституциях 
Аргентины и Парагвая после соответствующих конституционных 
реформ закреплен «надгосударственный» статус международных 
договоров. Таким образом, наблюдается конституционная асим-
метрия в закреплении места международного права в националь-
ных правовых системах, в связи с чем некорректно говорить о 
наднациональном характере правовых актов МЕРКОСУР хотя бы 
с точки зрения правопорядков Бразилии и Уругвая.  

Интеграционное право Андского сообщества. Как происхо-
дит в любом другом интеграционном объединении, Андское сооб-
щество имеет особый и уникальный правовой порядок. Эта система 
норм и правил служит для создания наднациональной институцио-
нальной системы. При этом государства-участники выполняют 
требуемые от них действия или воздерживаются от выполнения 
некоторых других действий для выполнения задач интеграционно-
го объединения. Эта юридическая система распространяется на 
физические лица и компании, которые действуют в географиче-
ском пространстве субрегионального интеграционного проекта. 
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Ясно, что юридический порядок Андского сообщества более раз-
вит, чем порядок любого другого интеграционного проекта в Ла-
тинской Америке. 

И амбициозные цели, и задачи экономического и социального 
порядка разъясняются в основополагающем договоре Сообщества, 
в договоре о Субрегиональной андской интеграции, известного 
также как Картахенское соглашение. 

Статья 1. Настоящее соглашение имеет целью продвигать 
сбалансированное и гармоничное развитие стран-членов на усло-
виях равенства через экономическое и социальное сотрудничество 
и интеграцию; способствовать ускорению экономического роста и 
созданию рабочих мест, способствовать участию в региональном 
интеграционном процессе для постепенного формирования лати-
ноамериканского общего рынка. 

Одновременно с этим цели данного Соглашения заключаются 
в уменьшении уязвимости внешним факторам и улучшении пози-
ции стран-членов на глобальном рынке, укреплении субрегио-
нальной солидарности и уменьшении разницы в развитии стран-
участников. 

Данный международный инструмент — юридическая основа 
субрегиональной андской интеграции, которая, однако, привлека-
ет внимание тем, что не содержит положений, позволяющих опре-
делять способы согласования законодательства в организации.  

Это был скорее еще один инструмент будущего строитель-
ства, так же как и Договор о создании Суда Андского сообщества, 
который закрепляет элементы, связанные с системой и источни-
ками комунитарного права. Статья 1 данного договора отмечает, 
что законодательство Сообщества включает: Картахенское согла-
шение, протоколы к нему и дополнительные инструменты, Дого-
вор о создании Суда Андского сообщества и поправки к нему, ре-
шения Андского совета министров иностранных дел и Комиссии 
Андского сообщества, резолюции Генерального секретариата, Со-
глашения о производственной взаимодополняемости и другие со-
глашения, принимаемые странами-участницами между собой в 
области интеграции. Без сомнения, речь идет о наиболее полно-
ценной системе интеграционного права на континенте. 

Необходимо дать некоторые разъяснения. В первую очередь 
необходимо указать, что некоторые нормы права создаются через 
соглашения между участниками (будь то договоры или пакты), то-
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гда как другие создаются органами, входящими в состав Андской си-
стемы интеграции, которые имеют полномочия создавать юридиче-
ские нормы, например, принимать решения или резолюции. Во-
вторых, данный вид организации правовых норм предполагает 
иерархический порядок между ними. Так, договоры составляют пер-
вичные нормы права, а остальные (решения и резолюции) — вторич-
ные или производные нормы интеграционного права. В-третьих, в 
систему норм андского субрегионального интеграционного права 
не входит Договор о создании Андского Парламента — инстру-
мента, который ввиду способа своего создания (договор между 
странами-участниками) имеет необходимые элементы, чтобы счи-
таться первичной нормой интеграционного права. В-четвертых, 
любые производные нормы права не должны противоречить пер-
вичным, что предполагает четкую иерархию существующих норм. 
Пятая особенность заключается в том, что Сообщество имеет воз-
можность вести переговоры и подписывать международные дого-
воры (например, договор об ассоциированном членстве), что со-
здает новые юридические нормы, которые должны быть встроены 
в уже существующие и не противоречить основным положениям 
основополагающих соглашений.  

В этом отношении необходимо отметить, что первичные нор-
мы — своего рода конституционные нормы интеграционного про-
цесса, они должны быть юридическими нормами первого порядка, 
как это происходит в национальных государствах при согласова-
нии конституционных и международно-правовых норм в области 
гуманитарного права и защиты прав человека. Например, согласно 
ст. 410 конституции Боливии, международные соглашения и кон-
венции по правам человека входят в национальную конституцию. 

В области вторичных норм права АС необходимо отметить, 
что решения имеют обязательную силу для стран-участников с 
момента их одобрения Советом министров иностранных дел, или 
Комиссией АС (ст. 2 Договора о создании Суда АС), однако эти 
решения не имеют юридической силы, а представляют собой обя-
зательства политического характера.  

Согласно ст. 3 Договора о создании Суда АС обязательный 
характер для государств имеют решения и резолюции. Важно от-
метить, что это происходит только после их публикации в Офици-
альном вестнике Картахенского соглашения, если в тексте самого 
решения или резолюции не оговорена более поздняя дата. Может 
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случиться так, что потребуется имплементация коммунитарной 
нормы: «если текст решения это предполагает, то она должна 
быть внедрена в систему внутригосударственного права посред-
ством акта, определяющего дату вступления решения в силу в 
каждом из государств-членов». Иными словами, как решения, так 
и резолюции вступают в силу или согласно тому, как написано в 
самих документах, или после публикации в Официальном вестни-
ке. Ни в одном другом интеграционном проекте в Латинской Аме-
рике подобного процесса принятия наднациональных норм не су-
ществует.  

Важно также отметить, что в ст. 4 Договора о создании Суда 
АС определены главные принципы международного публичного 
права, применимые в развитии и консолидации законодательной 
системы Андского сообщества как новой и особой юридической 
системы. Последнее положение в этом отношении определяет 
«добросовестное сотрудничество» между государствами-участ-
никами интеграционного объединения, согласно которому они обя-
заны принимать необходимые меры для выполнения норм андско-
го интеграционного права (позитивное обязательство), и одновре-
менно с этим они обязуются не принимать и не использовать ни в 
каком виде нормы, которые несовместимы с нормами интеграцион-
ного права или каким-либо образом усложняют этот процесс (нега-
тивное обязательство). По этому положению в интеграционное пра-
во Андского субрегиона включаются два основных принципа права 
международных договоров, которые содержатся в Венской конвен-
ции по праву международных договоров: принцип добросовестного 
исполнения и принцип pacta sunt servanda. 

Положения, которые были рассмотрены выше, необходимы 
для построения прочной системы защиты интеграционного права 
Андского субрегиона, а также для консолидации его важнейших 
принципов. В особенности большая часть специальной доктрины 
(андской, латиноамериканской и европейской) и судебная практи-
ка Суда Андского сообщества признает интеграционное право и 
набор собственных элементов, происходящих из международного 
публичного права.  

Речь идет о принципах прямого и непосредственного приме-
нения права интеграционного сообщества. Первый из этих прин-
ципов устанавливает преимущество, но не верховенство (верхо-
венством обладает исключительно национальная конституция) 
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интеграционного законодательства над национальным правом 
каждого из государств-участников объединения в вопросах, когда 
нормы расходятся в своих определениях, а также в случаях, когда 
АС регулирует вопрос с заключением международных договоров 
как между государствами-членами, так и между ними и третьими 
странами. Второй принцип подразумевает, что юридические инте-
грационные нормы не требуют подтверждения национальными 
органами, если обратное не записано в тексте самой нормы, как 
было отмечено выше. В-третьих, это позволяет компаниям или 
физическим лицам требовать от исполнительных или судебных 
органов применения коммунитарных норм в случае, если они бо-
лее выгодны, чем национальные.  

Через Андское право регулируется большое количество юри-
дических отраслей и аспектов, важных для интеграции, в соответ-
ствии с определенными государствами-участниками целями, ко-
торые способствуют большим успехам в интеграции. Так, приня-
тые коммунитарные нормы важны для развития основополагаю-
щего права, а также для согласования практики их применения в 
государствах. Таким образом, многие решения устанавливают 
общий режим, например в области интеллектуальной собственно-
сти. Также важны режимы согласования некоторых разделов 
национальных юридических систем, например, согласование 
налога на добавленную стоимость (НДС) и о специальном, специ-
фическом потреблении и приобретении предметов роскоши, кото-
рые определяются на государственном, а не надгосударственном 
уровне. Только в практике МЕРКОСУР можно найти в опреде-
ленной степени схожее преимущество комунитарных норм, хотя 
там отсутствует прямое и незамедлительное применение этих 
норм из-за позиции Бразилии и Уругвая.  

От интеграционного к коммунитарному праву Андского 
сообщества. Принимая во внимание дискуссионность использо-
вания термина «коммунитарное право» применительно к характе-
ристике правопорядка Андского сообщества, следует отметить, 
что его применение имеет место как в юридической доктрине, так 
и в практике Суда Андского сообщества. Одним из главных дово-
дов в пользу возможности характеристики права Андского сооб-
щества как коммунитарного права является то, что судебной прак-
тикой развиты принципы его применения как автономной право-
вой системы. 
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Так, принцип непосредственного применения норм коммуни-
тарного права состоит в том, что такие нормы автоматически ин-
корпорируются во внутренний правопорядок каждого государства-
члена без необходимости экзекватуры, трансформации или какой-
либо другой обязательной формализации и применяются в непо-
средственном, прямом и приоритетном порядке. В мотивировочной 
части решения Андского суда по иску о неисполнении, предъявлен-
ному Советом Картахенского соглашения против Республики Вене-
суэла от 24 марта 1997 г., отмечено следующее (со ссылкой на мне-
ние профессора Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer): «Непосредственное 
применение означает, что коммунитарная норма автоматически 
приобретает статус позитивного права во внутреннем правопорядке 
государств. То есть такая норма интегрируется во внутренний пра-
вопорядок без необходимости какой-либо специальной процедуры 
ее введения, и, как следствие, это налагает обязанность на нацио-
нального судью применять ее»1. Принцип непосредственного при-
менения, говорится далее в решении, был воспринят учредителями 
Андского сообщества, которые установили непосредственное при-
менение решений Картахенского соглашения, закрепив это правило 
в ст. 3 Договора о создании Андского суда. При этом принцип непо-
средственного применения распространяется как на нормы пози-
тивного права, так и на судебные решения2. 

Принцип прямого действия подразумевает, что нормы коммуни-
тарного права создают права и обязанности непосредственно для 
граждан государств-участников сообщества. Эта черта также отлича-
ет коммунитарное право от международного, наделяющего правами 
и обязанностями публично-правовые субъекты. Толкование принци-
па прямого действия дано в ранее рассмотренном нами решении 
Андского суда: «нормы коммунитарного права создают права и обя-
занности для частных лиц подобно тому, как это происходит во 
внутреннем правопорядке согласно нормам национального права; 
это позволяет им защищать свои права в соответствующих судах»3. 

                                                 
1 Решение Суда Андского сообщества (дело 3-AI-96) // G.O.A.C. № 261 

de 29 de abril de 1997. URL: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/ 
Gacetas/Gace261.pdf 

2 Там же. 
3 Решение Суда Андского сообщества (дело 3-AI-96) // G.O.A.C. № 261 

de 29 deabrilde 1997. URL: http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/ 
Gacetas/Gace261.pdf 
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Верховенство коммунитарного права — принцип, согласно 
которому нормы коммунитарного права, получающие непосред-
ственное и прямое применение, имеют приоритет над нормами 
внутреннего права государств-членов. Андский суд не раз обра-
щался к вопросу о верховенстве коммунитарного права в своих 
решениях. Например, в решении от 3 декабря 1987 г. Суд поста-
новил: «…правопорядок Андского сообщества имеет приоритет в 
своем применении над нормами внутреннего права, что является 
неотъемлемой характеристикой коммунитарного права как основы 
для строительства интеграции»1. Данный принцип был применен 
Андским судом и в последующих решениях (2-IP-90, IP-6-10-93 и 
IP-94) о толковании ст. 27 Договора о суде в контексте того, что 
верховенство коммунитарного права по отношению к националь-
ному праву государств-членов является основным принципом ин-
теграционного развития государств.  

В мотивировочной части решения Андского суда (дело 07-AI-
99) по иску о неисполнении, предъявленному Генеральным секре-
тариатом против Республики Перу за неисполнение обязательств в 
соответствии со ст. 5 Договора о создании суда Андского сообще-
ства, ст. 38 Решения 344 Комиссии и Решений 079 и 106 Гене-
рального секретариата2 самостоятельный раздел посвящен право-
порядку Андского сообщества, его природе и характеристике (в 
том числе вопросам первичного и производного права, иерархии 
норм, прямому применению и верховенству норм коммунитарного 
права). В решении подчеркивается роль двух фундаментальных 
принципов коммунитарного права, закрепленных в ст. 5 Договора 
о создании Андского суда, — прямого применения и верховен-
ства. Данные принципы налагают на государства-члены сообще-
ства ряд обязательств: принимать необходимые меры для обеспе-
чения исполнения норм коммунитарного права; не применять ка-

                                                 
1 Решение Андского суда 1-IP-87 по делу «Aktiebolaget VOLVO» // 

Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal. P. 103. 
2 Решение Андского суда по иску о неисполнении, предъявленному к 

Республике Перу (дело 07-AI-99). URL: http://www.google.ru/url?sa= 
t&rct=j&q=tribunal%20de%20justicia%20andino%3A%20%20secretaria%20gen
eral%20c%2Frepublica%20del%20peru%2C%20%2020%20de%20diciembre% 
20%20de%201999&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CC8QFjAC&url=http%3
A%2F%2Fintranet.comunidadandina.org%2FDocumentos%2FProcesos%2F7-ai-
99.doc&ei=ZGxxUNvVJYr74QSJkID4Bg&usg=AFQjCNErxZdOTX0MgzL4dr
QeKyYf_F_eI 
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кие-либо меры, противоречащие указанным нормам или затруд-
няющие их применение. Принципы действия норм коммунитарно-
го права распространяются как на первичное право интеграцион-
ного объединения, так и на производное право. В Андском сооб-
ществе, заключает Суд, вышеназванные принципы имеют силу 
позитивных норм конститутивного характера. 

Одновременное действие различных правопорядков (между-
народного, коммунитарного, национального) в пространстве инте-
грационного объединения повлекло за собой появление различных 
юридических коллизий, в частности, «столкновения» норм нацио-
нального и коммунитарного права.  

Коллизия норм национального права и норм коммунитарного 
права решается преимущественно на основе примата последнего. 
Стоит заметить, что принцип верховенства коммунитарного пра-
ва, как и статус правовых актов интеграционного объединения, 
редко закрепляется в национальных конституциях государств-
членов сообщества. Показателен в этом отношении пример Рес-
публики Венесуэлы, которая в своей Конституции1 закрепила не 

                                                 
1 В Преамбуле Конституции Венесуэлы 1999 г. закреплено, что «народ 

Венесуэлы, во исполнение своей власти, <…> с целью основания Республи-
ки как демократического общества, <…> способствует мирному сотрудни-
честву между государствами и инициирует и консолидирует латиноамери-
канскую интеграцию в соответствии с принципом невмешательства и само-
определения народов…» Статья 153 Конституции Венесуэлы устанавлива-
ет, что «Республика стимулирует и способствует взаимной интеграции со 
странами Латинской Америки и Карибского бассейна в целях создания со-
дружества народов и защиты его экономических, социальных, культурных, 
политических интересов и окружающей среды. Республика может заклю-
чать международные договоры в целях обеспечения общего развития наций 
и гарантии их безопасности. В политике интеграции со странами Латинской 
Америки и Карибского бассейна Республика отдает приоритет отношениям 
с Иберо-Америкой. Нормы, принятые в рамках договоров об интеграции, 
являются неотъемлемой частью действующей правовой системы, имеют 
прямое действие и верховенство по отношению к внутреннему законода-
тельству. Согласно ст. 154 Конституции, «договоры, заключенные Респуб-
ликой, должны быть утверждены Национальной ассамблеей до их ратифи-
кации Президентом Республики, за исключением тех договоров, которые 
направлены на выполнение или усовершенствование уже существующих 
обязательств Республики, на применение принципов, однозначно признан-
ных ею, на выполнение обычных действий в области международных от-
ношений или на осуществление полномочий, однозначно возложенных за-
коном на исполнительную власть». 
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только порядок принятия и действия международных договоров 
об интеграции, но и правовой статус норм, принятых в рамках та-
ких договоров: они имеют прямое действие и верховенство по от-
ношению к внутреннему законодательству.  

В других же конституциях латиноамериканских государств 
порядок действия правовых актов интеграционных объединений 
не отражен, прописан лишь порядок заключения и статус между-
народных договоров об интеграции во внутренней правовой си-
стеме. Представляется, что, допуская саму возможность заключе-
ния международных договоров об интеграции, государства подра-
зумевают согласие с теми обязательствами, которые они будут 
нести в соответствии с данными договорами, например, в части 
верховенства, прямого действия и непосредственного применения 
норм коммунитарного права.  

Вопрос о коллизиях норм международного права и норм ком-
мунитарного права не решен однозначно в правовых актах Анд-
ского сообщества, отдельные позиции по этому поводу высказы-
ваются в доктрине и в решениях Андского суда.  

В одном из дел, рассмотренных Судом ЕС в 2008 г., возник 
вопрос о взаимодействии между коммунитарным и международ-
ным правопорядками. В решении Суда было установлено, что 
«взаимоотношения между международным правом и коммунитар-
ным правопорядком «управляются» коммунитарным правопоряд-
ком, и международное право может «проникать» в правопорядок 
сообщества только на основе условий, установленных конститу-
ционными принципами сообщества»1.  

Аналогичную позицию занял Андский Суд справедливости в 
1996 г., рассматривающий дело «о толковании Решения 344 и Ре-
шения 345 Комиссии Андского Сообщества и ст. 1 Парижской 
Конвенции по охране промышленной собственности»2. По сути, 
перед Андским Судом был поставлен вопрос о соотношении норм 
коммунитарного права (решений Комиссии) и норм международ-

                                                 
1 Bruno S. Universality of International Law from the Perspective of a 

Practitioner // The European Journal of International Law Vol. 20. № 2. 2009. 
P. 292–294. 

2 Решение Суда Андского сообщества (дело о досудебном толковании 
Решений 344 и 345 Комиссии в связи со ст. 1 Парижской Конвенции по 
охране промышленной собственности) от 09.12.1996 // GOAC 257 от 
14.04.1997. 
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ного права (Парижской Конвенции по охране промышленной соб-
ственности). В своем решении Суд дал разъяснение, что «комму-
нитарное право связывает международный договор таким обра-
зом, что последний (международный договор) может служить ис-
точником для развития его регулирующей силы, но несмотря на 
это мы не можем сказать, что коммунитарное право подчиняется 
ему».  

Таким образом, появляется подход, когда коммунитарная 
норма имеет приоритет перед международной в силу того, 
что:  

1)  решение сообщества выступает как специальная норма по 
отношению к норме международного права как общей;  

2)  норма коммунитарного права создана в целях реализации 
интеграции (а развитие интеграции является одним из кон-
ститутивных принципов сообщества);  

3)  государства, подписывая учредительный договор сооб-
щества, выразили тем самым свое согласие на ограниче-
ние своих международных обязательств в целях интегра-
ции. 

Другой подход к преодолению конфликта норм международ-
ного и коммунитарного права — на основе принципа «согласо-
ванного толкования», когда суд приходит к выводу, что конфлик-
та между нормами нет. Подтверждением такого подхода является 
уже упоминаемое нами решение Андского суда, по которому Суд 
постановил, что между нормами Парижской конвенции и Решени-
ями Комиссии, устанавливающими режим промышленной соб-
ственности, противоречий нет.  

Третий подход основан на примате международного права над 
коммунитарным. В данном случае имеет место пример с правом 
ВТО, когда государства-участники интеграционного объединения 
(таможенного союза) договариваются о том, что нормы ВТО бу-
дут иметь приоритет над положениями международных догово-
ров, заключенных в рамках Таможенного союза, и решений, при-
нятых его органами1.  

Коллизии норм различных коммунитарных правопорядков, 
когда государство одновременно участвует более чем в одном ин-

                                                 
1 См. ст. 2 Догово а о функционировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы от 19 мая 2011 г. // СПС Консультант-
Плюс. 
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теграционном объединении, решаются на основе принципа, со-
гласно которому нормы, образующие правопорядок одного инте-
грационного объединения, не должны противоречить правопоряд-
ку другого интеграционного сообщества и не должны создавать 
препятствий для достижения целей, сформулированных в учреди-
тельных документах интеграционного сообщества1. Если же кон-
фликт возникает, то суд будет его рассматривать, применяя прин-
цип «согласованного толкования», а также исходя из целей инте-
грации.  

  

                                                 
1 Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organizacion de Estados 

Centroamericanos. URL: http://www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx? 
IdCat=&IdMod=3 
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Глава  
кономико равовой 

анализ латиноамериканской 
и евразийской интеграций  

(М ратова .В., ар а калон .) 

 
кономико-правовой анализ интеграции стран Латинской 

Америки. кономическая интеграция для развития. С конца 
1940-х гг. приоритетом в региональном сближении государств 
Латинской Америки становится экономическая интеграция. Од-
нако взгляды на процесс интеграции значительно различались. 
С одной стороны, существовала концепция, разработанная Эко-
номической комиссией ООН для Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна о необходимости автономного развития, с дру-
гой — фритрейдерская, либеральная концепция, которая отдавала 
приоритет интересам корпораций внутри и вне региона. Ее про-
двигали международные финансовые организации, основанные в 
рамках Бреттон-Вудских соглашений, и Соединенные Штаты. 
Противопоставление этих двух течений, которое отчетливо ощу-
щалось на переговорах, завершившихся созданием Латиноамери-
канской ассоциации свободной торговли (ЛАСТ)1, позволило 
определить характеристики, прогресс и ограничения латиноаме-
риканского регионализма.  

К моменту создания Экономической комиссии ООН для Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна Аргентина, Бразилия, 
Чили, Мексика и в меньшей степени Колумбия продвинулись в 
процессе индустриализации, а что важнее всего, преуспели в со-
здании товаров массового потребления. Эта первая фаза инду-
стриализации быстро достигла своего потолка из-за размеров 
рынка, которые были недостаточны для поддержки темпов про-
изводства промежуточной продукции и капитала, что является 
неотвратимой следующей фазой индустриализации. Также имеет 
значение и растущая зависимость роста промышленного произ-
водства от импорта. К этому надо добавить сложность получения 

                                                 
1 Латиноамериканская ассоциация свободной торговли создана догово-

ром Монтевидео 1960 г., подписана всеми станами региона, кроме Гайаны, 
Суринама и Мексики. 
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валюты за счет экспорта сырья1 как прямое следствие периферий-
ного статуса региона2. 

Экономическая комиссия ООН для Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна (ЭКЛА) под руководством Рауля Пребиша (ис-
полнительного секретаря комиссии с 1950 г.) систематизировала 
достижения в области индустриализации в Латинской Америке, 
основываясь на опыте стран-первопроходцев, пыталась одновре-
менно спрогнозировать, какой должен быть путь развития других 
стран, имея в виду их периферийный характер и малую емкость 
рынков. Из концептуализации, проведенной ЭКЛА как института 
ООН, отвечающего за продвижение развития, выходит предложе-
ние применить стратегию, основанную на индустриализации им-
порта для стимулирования развития в регионе. 

Необходимо выделить три основных элемента стратегии инду-
стриализации импорта. Первый заключается в необходимости ин-
тегрировать национальные рынки для преодоления ограничений, 
связанных с недостаточным размером каждого из них, что не поз-
воляет производить промежуточные товары3. Вторым элементом 
является необходимость временной защиты от внешней конкурен-
ции в новых отраслях промышленности путем введения достаточно 
высокой таможенной пошлины для создания преференциальной 
скидки на товары отечественного производства. Третьим элемен-
том является способствование увеличению промышленной доли в 
экспорте между странами региона через экономическую интегра-

                                                 
1 Это то, что ЭКЛА определила как «внешний вызов, который вместе с 

внутренним (недостаточные нормы накопления для обеспечения инвести-
ций) препятствует росту и развитию стран региона. 

2 «Специфическая система включения в мировую экономику и дина-
мичный внутренний рынок при возможностях роста подходит для экономи-
ческого центра, но не отвечает возможностям периферии», см. подробнее: 
Bielschowsky, Ricardo. Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: una rese-
ña/en Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL, Vol. I. Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, CEPAL. Fondode Cultura Económica: Santiago 
de Chile. 1998. P. 15. 

3 Важно подчеркнуть, что региональная интеграция, по мнению ЭКЛА — 
только одно из необходимых условий, необходимых для расширения рын-
ков и стимулирования развития, важно также эффективное перераспределе-
ние доходов. Эта рекомендация, однако, встречает большее сопротивление, 
чем идея продвижения региональной интеграции. Известно, что Латинская 
Америка — это один из самых неравных регионов мира. 
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цию, что увеличит взаимозависимость между ними. Предполага-
лось также избавиться от финансовых ограничений, что способ-
ствовало бы развитию экспортного потенциала как на региональ-
ном, так и на общемировом рынке.  

Из указанного выше явно следует, что концепция региональной 
интеграции в концепции ЭКЛА понимается в первую очередь как 
способ преодоления периферийности в глобальной капиталистиче-
ской системе и для экономического развития через интеграцию. 

Имеет смысл выделить три главных постулата предложения 
ЭКЛА, проигнорированных или деформированных во время пере-
говоров по созданию ЛАСТ1. 

Первое, что необходимо выделить — это прагматизм предло-
жения ЭКЛА по поводу установления зоны преференциальной тор-
говли как первого стратегического шага к формированию латино-
американского общего рынка в будущем. Зона преференциальной 
торговли должна была включить в себя всю Латинскую Америку, 
что предполагало бы распространение режима наибольшего благо-
приятствования2. Однако, осознавая огромный дисбаланс между 
странами региона, также логично и различное отношение, завися-
щее от темпов и уровня развития, путем предоставления концес-
сий, исключений из таможенного режима для наименее развитых 
стран региона. Идеи о столь гибком объединении даже если и 
привели к усложнению переговоров, имели изначальную цель 
включить все страны региона в зону преференциальной торговли3. 

Вторым важным пунктом является идея о том, что создание 
новых ветвей промышленности, привлекаемых идеями все расши-
ряющегося внутреннего рынка, потребовало бы определенного 
планирования для предотвращения чрезмерной концентрации 
производства в уже индустриализированных районах4. Это соот-

                                                 
1 Подробнее см. работы Германико Салдаго и Мигеля С. Вьончека. 
2 Действующий принцип ВТО, согласно которому ни один член орга-

низации не может предоставить РНБ другому члену без предоставления его 
всем остальным. Исключения из этого принципа прописаны в ст. XXIV 
ГАТТ. Согласно этой статье исключением является группа стран, решившая 
создать ЗСТ или таможенный союз. 

3 Salgado, Germánico. El Mercado Regional Latinoamericano: el proyecto y 
la realidad // Revista de la CEPAL (abril): Santiago de Chile. 1979. P. 89–90. 

4 Wionczek, Miguel S. 1964. La historia del Tratado de Montevi-
deo//Integración de América Latina. Fondo de Cultura Económica / En 
Wionczek, M. (editor). 1964. P. 85. 
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носится с критикой рыночных механизмов и созданием систем 
национального планирования, начавших распространяться в Ла-
тинской Америке в 1950-е гг.1 

Третьим пунктом, который тесно связан с предыдущими, 
является рекомендация создать наднациональный технический 
орган, который будет заниматься вопросами регулирования и 
планирования. Однако перевесила точка зрения, что «наши 
страны не готовы создать исполнительный орган регионального 
рынка»2. 

онсерватизм и вне нее влияние. Переговоры по установле-
нию регионального латиноамериканского рынка закончились в 
1960 г. подписанием Договора Монтевидео и созданием Латино-
американской ассоциации свободной торговли (ЛАСТ). Это зна-
чительно отличается от оригинальных предложений ЭКЛА и в 
большей степени сближается с традиционными и более распро-
страненными в то время понятиями об экономической интеграции 
и функционирования экономики в целом.  

Самое важное состоит в том, что предложение ЭКЛА об уста-
новлении зоны преференциальной торговли было отметено в 
пользу создания зоны свободной торговли, идея, лучше соотнося-
щаяся с классической теорией интеграции, предполагающей также 
создание таможенного союза перед полноценным экономическим 
союзом. На это повлияло подписание ГАТТ в 1948 г. и давление 
США с идеей универсальной свободы торговли как одной из опор 
послевоенного экономического порядка.  

Отход от прагматичной идеи ЭКЛА сопровождался отсут-
ствием практических инструментов разработки мер внедрения ин-
теграционных механизмов, способных свести процесс к интегра-
ции наиболее развитых в промышленном отношении районов. 
Решение отказаться от внедрения элементов наднационального 
промышленного планирования связано с укреплением либераль-
ной идеологии под влиянием ГАТТ и США. Это также отвечало 
интересам крупнейших компаний региона и, возможно, некоторых 
ТНК, которые почувствовали вероятность ограничения их свобо-
ды оперирования на столь обширном рынке3. 

                                                 
1 Salgado, Germánico. El Mercado Regional Latinoamericano: el proyecto y 

la realidad // Revista de la CEPAL (abril): Santiago de Chile. 1979. P. 98. 
2 Ibid. P. 100–101. 
3 Ibid. P. 99. 
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Идея создания какого-либо органа наднационального регули-
рования, способного консолидировать интеграционный процесс и 
защитить интерес всех стран, также была отброшена. Важным по-
следствием было игнорирование необходимости создания меха-
низма, способного уравновесить малые и большие страны во вре-
мя переговоров по взаимной торговой либерализации.  

С этими двумя исключениями было решено отказаться от прак-
тики рассчитывать на инструменты, которые могли бы снизить не-
равномерность развития латиноамериканских стран, а в особенно-
сти позволить наименее развитым получить максимальные выгоды 
от интеграции1. Таким образом, экономически слабые и среднераз-
витые страны региона с самого начала оказались не удовлетворены 
интеграционными процессами. Первым серьезным последствием 
этих недочетов явилось решение Центральноамериканских стран 
создать собственную интеграционную структуру.  

Следует отметить, что совокупность факторов — доминирова-
ние идеи о свободном рынке, идеи о классической интеграционной 
модели таможенного союза и ее проявление в виде ст. XXIV2 ГАТТ, 
интересы крупных стран региона, их бизнеса, сильное давление Со-
единенных Штатов3 — поспособствовала именно такому типу инте-
грации на континенте, который известен и стал одной из причин 
провала многих интеграционных начинаний в Латинской Америке.  

Андская руппа как исключение. Решимость создать зону сво-
бодной торговли (ЗСТ) сделала более сложной схему интеграции 
и ограничила исключения из режима наибольшего благоприят-
ствования (РНБ). Эта новая реальность и отказ южноамерикан-
ских стран, в первую очередь стран Южного Конуса создавать 
субрегиональные блоки внутри ЛАСТ4, привели к фактическому 

                                                 
1 Единственный механизм, применяемый ЛАСТ для продвижения ин-

теграции, — отмена пошлин. См. подробнее: Salgado, Germánico. El Merca-
do Regional Latinoamericano: el proyecto y la realidad//Revista de la CEPAL 
(abril): Santiago de Chile. 1979. P. 91. 

2 Ст. XXIV определяет условия, которые должны выполнять страны, 
подписавшие ГАТТ для взаимного снятия ограничений в торговле в рамках 
ЗСТ или ТС. 

3 Wionczek, Miguel S. 1964. La historia del Tratado de Montevideo // Inte-
gración de América Latina. Fondo de Cultura Económica / En Wionczek, M. (ed-
itor). 1964. P. 82–83. 

4 Salgado, Germánico. El Mercado Regional Latinoamericano: el proyecto y 
la realidad // Revista de la CEPAL (abril): Santiago de Chile. 1979. P. 95. 
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исключению стран Центральной Америки из структуры, создан-
ной Договором Монтевидео. Пять государств этого субрегиона в 
1961 г. подписали соглашение, которое дало начало Центрально-
американскому общему рынку. И таким образом проект ЭКЛА о 
создании общего рынка на всем латиноамериканском простран-
стве был окончательно отброшен. 

В свою очередь 6 стран Южной Америки, чье развитие было 
недостаточным, и чьи внутренние рынки были недостаточно ем-
кими, в 1969 г. создали Андскую группу. В нее входили Боливия, 
Колумбия, Чили, Эквадор, Перу, позднее присоединилась и Вене-
суэла. Решение создать субрегиональную организацию было вы-
звано неудовлетворенностью моделью ЛАСТ и особенно тем, что 
наибольшие выгоды получают самые экономически мощные 
страны региона. Однако важно отметить, что, создав Андскую 
группу, государства не вышли из ЛАСТ. Таким образом страны 
показывали, что не потеряли интереса к континентальной эконо-
мической интеграции, но хотели в ней участвовать как блок стран, 
способный ускорить интеграцию друг с другом ввиду небольшой 
разницы в размерах и уровне развития.  

Первый этап развития Андской группы (ныне Андское сооб-
щество), который продолжался до конца 1970-х гг., характеризу-
ется высокой активностью и большим количеством инноваций в 
политике. Интересно отметить, что изначальные идеи об интегра-
ции Андской группы, несмотря на нежизнеспособность некоторых 
из них, в определенной степени сформировали модель интегра-
ции, отличную от ЛАСТ и от актуальных в настоящее время либе-
ральных идей. 

Первое и очень важное замечание состоит в том, что хотя Анд-
ская группа не отказалась в полной мере от классической концепции 
экономической интеграции, разработанной Вайнером и Балашшей1, 
механизм ее достижения был переработан. Как отмечалось ранее, 
решение участников ЛАСТ сделать основным интеграционным 
драйвером взаимную торговую либерализацию путем сложных пе-
реговоров имело логичным последствием то, что основные выгоды 
от интеграции получили наиболее крупные государства2. 

                                                 
1 Jacob Viner опубликовал The Customs Union Issue в 1950, Bela Balassa 

выпустил The Theory of Economic Integration в 1961. 
2 Переговоры отражают различия в способности договариваться между 

странами и, соответственно, ассиметричный подход. См. подробнее: 
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Альтернативой Андской группы стало разделение таможенных 
пошлин и тарифов на две части. В первую входили пошлины, чье 
снижение в последующие 10 лет планировалось сделать автомати-
ческим и последовательным. Во вторую входили те, чье снижение 
должно было быть оговорено в рамках продвижения и создания 
интеграционных институтов. Вторая часть пошлин включала в 
первую очередь товары неконечного использования, и тарифы на 
них должны были быть оговорены в рамках переговоров как по 
поводу взаимной интеграции и либерализации, так и в выработке 
единого внешнего таможенного тарифа.  

Общая производственная программа вместе с общей полити-
кой в отношении иностранного капитала — это главная характе-
ристика налоговой политики андской интеграции1. Поэтому инте-
ресно подробнее остановиться на каждом из них.  

В концепции ЭКЛА, которую использовала Андская группа, це-
лью региональной интеграции являлось в первую очередь промыш-
ленное развитие региона, а интенсификация взаимной торговли име-
ет вторичную значимость. Страны-участники Андской группы нача-
ли координированное и совместное развитие стратегически важных 
отраслей промышленности, необходимых для интегрированного раз-
вития. Важно было пользоваться сходным размером экономик, чтобы 
разработать специализацию каждой страны, что могло упростить ин-
теграцию рынков. Выделенные отрасли промышленности произво-
дили около 2000 товаров металлургической, автомобильной, химиче-
ской, нефтяной, электронной, оптической и других сфер2. 

Модернизация и расширение существующих отраслей про-
мышленности вместе с созданием новых должны были осуществ-
ляться в первую очередь за счет частных инвестиций. В компе-
тенции государства должна была входить разработка программы 
развития для каждого сектора, распределение по странам-участ-
ницам организации. В 1972 и 1977 гг. в рамках этих работ госу-
дарства разработали и приняли три секторальных программы 

                                                                                                                                                           
Salgado, Germánico. El Grupo Andino.Eslabón hacia la integración de Sudamé-
rica (segunda edición). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / Cor-
poración Editora Nacional: Quito. 2007. P. 82. 

1 French-Davis, Ricardo. El Pacto Andino: un modelo original de inte-
gración // El Trimestre Económico. 1976. № 170. P. 298. 

2 Salgado, Germánico. La integración económica en países en desarrollo y la 
función de una planificación industrial conjunta // Nueva Sociedad. 1975. № 17. 
P. 26–27. 
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промышленного развития: в металлообработке, нефтехимической 
и автомобильной промышленности. Также велись переговоры по 
принятию подобной программы по металлургии, но они не увен-
чались успехом. Кроме этого, у программ индустриального разви-
тия был дополнительный смысл: гарантировать каждой стране 
участие в эффективной интеграции, чего явно не хватало в инте-
грационной модели ЛАСТ. 

Помимо промышленных программ и либерализации взаим-
ной торговли, в рамках Андской группы предполагалось согласо-
вывать экономическую политику. Самым спорным аспектом стал 
вопрос о политике в отношении иностранного капитала. Учиты-
вая все большую роль ТНК и технологических инноваций в тех-
нологиях и способах управления, а также их присутствия на рын-
ках развитых стран, на которые доступ развивающимся странам 
затруднен, Андская группа выработала общую политику в отно-
шении иностранного капитала. Вкратце речь шла о возможности 
сотрудничества с ТНК, заинтересованными в емком андском рын-
ке, создании стратегического партнерства с ясными правилами 
игры и согласованием правоприменительных практик во всех ше-
сти странах в обмен на передачу андским корпорациям техноло-
гий и управленческого опыта. Таким образом, предполагалось 
обеспечить впоследствии собственное промышленное развитие на 
основе укрепления и консолидации собственных экономических 
акторов.  

Наконец, очевидно, что для проведения такого типа промыш-
ленной политики и согласования экономических вопросов необхо-
димо создание технического наднационального органа, который был 
бы независим от интересов какой-то конкретной страны. В этом 
плане Андская группа также дистанцировалась от ЛАСТ, где с са-
мого начала было решено отказаться от технического органа, от-
вечающего за интеграцию. Андская группа внедрила элементы 
наднациональности, которые были одинаково далеки и от фритре-
дерских идей, которые с некоторыми изменениями актуальны до 
сих пор, так и от модели, предложенной ЭКЛА.  

ризис, свободный рынок и либерализация. Было бы излиш-
ним подробно останавливаться на том, как сильно повлиял кризис 
внешней задолженности 1982 г. на регион. Достаточно вспомнить, 
что он положил начало «потерянному десятилетию» в Латинской 
Америке, отмеченному драконовскими мерами бюджетной эконо-
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мии, серьезным бюджетным дефицитом и кризисом платежного 
баланса, падением ВВП и увеличением бедности. 

Целесообразно также рассмотреть кризис, который явился по-
воротным моментом в политическом мышлении относительно 
направлений развития и региональной интеграции в Латинской 
Америке. Политика жесткой экономии, которая применялась в ре-
гионе, вышла за рамки снижения государственных расходов для 
высвобождения ресурсов на погашение внешней задолженности. 
Это была радикальная программа структурных реформ, основан-
ных на принципах экономической либерализации, открытии ре-
ального и финансового сектора экономик региона, она получила 
название «Вашингтонский консенсус»1. Помимо отхода от прин-
ципов «девелопментализма», продвигаемых ЭКЛА, было решено 
отказаться от государства как центрального актора в экономике и 
от политики импортозамещения. 

Как отмечалось ранее, идеи свободного рынка и повышения ро-
ли бизнеса в выработке решений по сравнению с государственным 
планированием полностью никогда не отбрасывались из политиче-
ской и идеологической парадигмы в Латинской Америке, они во 
многом определили провал интеграции в регионе после 1970-х гг. 
Влияние этих идей стало особенно заметным с началом кризиса 
1980-х гг., и долгое время превалировало на идеологическом поле.  

В этом ключе неудивительно, что даже такая нетипичная ин-
теграционная группировка, как Андская группа к концу 1980-х гг. 
претерпела фундаментальные изменения, которые сблизили ее с 
неолиберальными идеями, группа в достаточной степени потеряла 
свои характерные черты. Первый удар по оригинальной концеп-
ции Андской группы был нанесен еще до «потерянного десятиле-
тия»; он состоял в решении Пиночета выйти из соглашения в 
1976 г. Однако именно кризис 1980-х гг., который привел к срыву 
намеченных планов и сроков, к сокращению взаимной торговли2, 

                                                 
1 «Вашингтонский консенсус», принятый в 1989 г., является совокуп-

ностью мер и предложений в области экономической политики, разрабо-
танной МВФ, Всемирным Банком и Минфином США для борьбы с кризи-
сом в Латинской Америке. 

2 Внутриандский экспорт в 1981 г. составлял 1,263 млрд долл., а в 1986 г. 
упал до 621 млн. См. подробнее: Salgado, Germánico. El Grupo Andi-
no.Eslabón hacia la integración de Sudamérica (segunda edición). — Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador/Corporación Editora Nacional: Quito. 
2007. P. 67–68. 
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вылился в необходимость вносить изменения в организацию. Они 
были отражены в Протоколе Кито 1987 г. и в Протоколе Трухил-
льо 1996 г.1 Суть документов сводилась к отказу от практики пла-
нирования в промышленной сфере, общей политики в отношении 
иностранного капитала, ослаблении независимости и наднацио-
нального характера технического секретариата2.  

Несколько смелой представляется попытка в нескольких фра-
зах подвести итог развитию интеграции в Андах на настоящем 
этапе, однако необходимо как минимум отметить основные этапы 
ее развития.  

Среди позитивных изменений необходимо в первую очередь 
отметить создание в 1993 г. зоны свободной торговли в субреги-
оне3. Также имеет смысл выделить активные, но не приведшие к 
видимым изменениям переговоры по целому комплексу проблем, 
связанных с либерализацией перемещения людей в андском про-
странстве, формирование общей социальной программы, некото-
рых элементов общей экологической политики, принятие Ушуай-
ского протокола и Андской хартии продвижения и защиты прав 
человека (хотя эти документы не имеют обязывающего действия), 
а также наличие некоторых инструментов гражданского участия, 
пусть и не самых эффективных. Однако выход Венесуэлы из Анд-
ского сообщества в 2006 г. и то, что Колумбия и Перу заключили 
сепаратные соглашения о свободной торговле с США, затмевает 
эти скромные успехи4. 

Постепенная эрозия андского интеграционного процесса при-
вела к запуску процесса перезапуска Андской системы интеграции 
и пересмотру ее приоритетов (Пареха). Начиная с 2013 г. АС во-
шла в период медленного затухания по всем направлениям, за ис-
ключением Андской корпорации содействия развитию, которая 
была преобразована в Банк развития Латинской Америки, и Анд-

                                                 
1 Трухилльский протокол установил Андское сообщество и Андскую 

систему интеграции, которые в настоящий момент входят в Картахенское 
соглашение. 

2 Salgado, Germánico. El Grupo Andino.Eslabón hacia la integración de Su-
damérica (segunda edición). — Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor / Corporación Editora Nacional: Quito. 2007. P. 46–50. 

3 Хотя постепенно Перу выполнял условия вхождения в ЗСТ, процесс 
был завершен только к концу 2005 г. 

4 Цели скромные, особенно если сравнивать с изначальными целями 
проекта. 
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ского университета имени Симона Боливара. Только два данных 
наднациональных института смогли укрепиться и активно разви-
вать свою деятельность.  

За последние годы также произошло еще два важных события 
в области регионального сотрудничества и интеграции, которые 
отражают новые реалии в регионе и в мире, существовавшие с 
1980-х и 1990-х гг. Первое событие — это подписание Договора 
Монтевидео, который заменил ЛАСТ на ЛАИ (Латиноамерикан-
скую ассоциацию интеграции), второе — создание Общего рынка 
Южного Конуса, МЕРКОСУР, по Асунсьонскому договору 1991 г. 
(участники: Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Имеет 
смысл вкратце обратиться к этим двум событиям, которые опре-
делили смену курса латиноамериканкой интеграции на открытие 
рынков и либерализацию.  

Замена ЛАСТ на ЛАИ в 1980 г. явилась плодом разочарования 
стран-членов в организации из-за отсутствия результатов, из-за 
того, что не удалось создать ЗСТ, как планировалось в 1960 г. 
Альтернативой этому стало установление режима наибольшего 
благоприятствования1, признавая, пусть и с опозданием, идеи, ко-
торые продвигала ЭКЛА во время переговоров еще в 1950-е гг. 
Помимо упомянутого нововведения ЛАИ привнесла, как минимум 
формально, некоторые преимущества для менее развитых стран. 
Для развития интеграции в торговле были разработаны регио-
нальные (согласованные всеми членами ЛАИ) договоры и частич-
ные (между двумя и более членами) для упрощения и стимулиро-
вания производственной интеграции, пусть и без какого-либо 
намека на наднациональное планирование. На практике ЛАИ ста-
ла представлять видение латиноамериканцами интеграции, пусть 
и не очень отчетливо.  

Развитие МЕРКОСУР2 также характеризуется метанием меж-
ду либерализмом и «девелопментализмом», традиционным для 

                                                 
1 Иными словами, соглашения о либерализации торговли в рамках 

ЛАСТ велись для установления взаимных пошлин на более низком уровне, 
чем пошлины для товаров третьих стран. 

2 Caetano, Gerardo. Breve historia del MERCOSUR en sus 20 años. 
Coyunturas e instituciones (1991–2011) / En Caetano, Gerardo (coordinador). 
MERCOSUR 20 años. CEFIR: Montevideo. 2001. P. 30-57; Salgado, Germáni-
co. Integración latinoamericana y apertura externa // Revista de la CEPAL. 1990. 
№ 42 (diciembre). P. 156–158; Salgado, Germánico.El Grupo Andino.Eslabón 



156 

Латинской Америки в целом. Изначально он не шел в фарватере 
классической схемы интеграции ни по Декларации Игуасу 1985 г., 
ни по Акту аргентино-бразильской интеграции 1986 г., поскольку 
был принят принцип выборочной интеграции, далекий от класси-
ческого понимания термина. Приоритет был отдан эффективному 
дополнению экономик. Однако скоро, уже в середине 1990-х гг., 
после смены режимов и правительств в Аргентине и Бразилии бы-
ла выбрана модель, «практически полностью ориентированная на 
торговую сферу, с забюрократизированной и неэффективной ин-
ституциональной структурой»1, кульминацией чего в 1991 г. стало 
подписание Асуньсонского договора и формальное зарождение 
МЕРКОСУР.  

В настоящее время внутри организации царит высокая не-
определенность из-за антагонизма венесуэльского режима и но-
вых правительств в Аргентине и Бразилии, которые не имеют ни-
каких идеологических связей с предыдущими кабинетами мини-
стров. Но это временное разногласие — выражение глубоких рас-
хождений во мнениях относительно региональной интеграции, 
выхода на мировой рынок и даже о самой концепции демократии. 
Эти различия завели МЕРКОСУР в тупик, а внутренняя структура 
организации слишком слаба, чтобы выйти из него. На данный мо-
мент будущее МЕРКОСУР видится столь же туманным, как и бу-
дущее АС. 

нтеграция и открытость: совместимость понятий. В нача-
ле 1990-х гг. ЭКЛА — возможно, самая влиятельная аналитиче-
ская структура в Латинской Америке, предложила в качестве од-
ного из вариантов политику «открытого регионализма», которая 
сможет сочетать в себе интеграцию и большую конкурентоспо-
собность экономик стран региона2. Идея предложения Комиссии 
состоит в «движении к мировому рынку и центру притяжения 

                                                                                                                                                           
hacia la integración de Sudamérica (segunda edición). — Universidad Andina 
Simón Bolívar, Sede Ecuador / Corporación Editora Nacional: Quito. 2007. 
P. 46–50. 

1 Caetano, Gerardo. Breve historia del MERCOSUR en sus 20 años. 
Coyunturas e instituciones (1991–2011) / En Caetano, Gerardo (coordinador). 
MERCOSUR 20 años. CEFIR: Montevideo. 2001. P. 31. 

2 CEPAL.El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe / Naciones 
Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Santiago de 
Chile. 1994. P. 12. 
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“девелопменталистской” политики»1, а также в применении до-
стижений технического прогресса в производстве2. 

Открытость торговли и финансового сектора, внедрение ин-
новаций в производство всегда подразумевает создание сравни-
тельных преимуществ, а те, в свою очередь, упрощают доступ 
продуктов промышленного экспорта на рынки развитых стран. 
Речь идет о двух крайне важных условиях, чье выполнение зави-
сит исключительно от стран региона. Одновременно с этим для 
воплощения данных теорий в реальности региональная интегра-
ция необходима всем странам региона для выхода на местные 
рынки3, как начальная ступень в отработке сравнительных пре-
имуществ.  

Поэтому необходимо убедиться в частичном открытии рын-
ков, а не спешить с всемирным открытием дверей, оставить пре-
ференциальную надбавку в тех секторах, где имеются перспекти-
вы развития и выхода на международные рынки. Полная откры-
тость, без принципа РНБ и без учета региональных соглашений, 
может укрепить позиции внерегиональных акторов из-за появле-
ния у них таможенных преференций4.  

Таким образом, цель экономической интеграции стран Латин-
ской Америки пострадала из-за постоянного колебания между 
двумя противоположными точками зрения на интеграцию: одна из 
них связана с предложениями ЭКЛА о том, что интеграция долж-
на служить промышленному развитию региона, другая относится 
к ортодоксальной теории таможенного союза. Это постоянное ме-
тание между двумя концепциями определило сложную историю 
интеграционных процессов в регионе, сформировало отличитель-
ные особенности интеграции в Латинской Америке, но и привело 
к размытию этих процессов, ограничило достижения. 

кономико-правовой анализ интеграции стран евразийско-
го региона. Как показывает анализ процессов интеграции на лати-

                                                 
1 Salgado, Germánico. “Integración latinoamericana y apertura externa // 

Revista de la CEPAL. 1990. № 42 (diciembre). P. 161. 
2 Bielschowsky, Ricardo. «Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: 

una reseña» en Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL, Vol. I. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Fondo de Cultura 
Económica: Santiago de Chile. 1998. P. 52–54. 

3 Salgado, Germánico. Integración latinoamericana y apertura externa // Re-
vista de la CEPAL. 1990. № 42 (diciembre). P. 154–167. 

4 Ibid. P. 166. 
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ноамериканском континенте, в условиях глобального рынка конку-
рентоспособность национальной экономики во многом зависит от ее 
интегрированности в состав того или иного суперрегиона — доста-
точно мощной группы стран, обладающих собственным научно-
техническим потенциалом и развитыми человеческими ресурса-
ми1. Таковым суперрегионом являются, в частности, государства, 
расположенные в центре евразийского экономического простран-
ства. 

Начало евразийской экономической интеграции бывших со-
ветских республик было положено 8 декабря 1991 г. в результате 
подписания огла ения «О создании одружества езависимых 
осударств» (далее — Минское соглашение). Минское соглаше-

ние ставило перед собой следующие задачи: координация внеш-
неполитической деятельности; сотрудничество в формировании и 
развитии общего экономического пространства, общеевропейско-
го и евразийского рынков, в области таможенной политики; со-
трудничество в развитии систем транспорта и связи; сотрудниче-
ство в области охраны окружающей среды, участие в создании 
всеобъемлющей международной системы экологической безопас-
ности; вопросы миграционной политики; борьба с организованной 
преступностью (ст. 7). 

В соответствии с ставом  от 22 января 1993 г. основ-
ными целями Содружества являются осуществление сотрудниче-
ства в политической, экономической, экологической, гуманитар-
ной, культурной и иных областях; всестороннее и сбалансирован-
ное экономическое и социальное развитие государств-членов в 
рамках общего экономического пространства, межгосударствен-
ная кооперация и интеграция; обеспечение прав и основных сво-
бод человека в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и документами СБСЕ; сотрудни-
чество между государствами-членами в обеспечении междуна-
родного мира и безопасности, осуществление эффективных мер 

                                                 
1 См. подробнее: Акулов Д.М. Региональная экономическая интеграция 

в сфере международного права // Материалы международной научно-
практической конференции «Международный правопорядок в современном 
мире и роль России в его укреплении», посвященной 90-летию профессора 
Д.И. Фельдмана, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, 11–12 октября 2012 г. / А. Абай, А.Х. Абашидзе, А.И. Абдуллин 
и др.; ред. коллегия И.А. Тарханов, А.И. Абдуллин, Г.И. Курдюков, 
Р.Ш. Давлетгильдеев. М.: Статут, 2014 // СПС КонсультантПлюс. 
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по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации 
ядерного и других видов оружия массового уничтожения, дости-
жению всеобщего и полного разоружения; содействие гражданам 
государств-членов в свободном общении, контактах и передвиже-
нии в Содружестве; взаимная правовая помощь и сотрудничество в 
других сферах правовых отношений; мирное разрешение споров и 
конфликтов между государствами Содружества (ст. 2). Основными 
направлениями экономического и социального сотрудничества 
государств в рамках СНГ являются: формирование общего эконо-
мического пространства на базе рыночных отношений и свободно-
го перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; коор-
динация социальной политики, разработка совместных социаль-
ных программ и мер по снижению социальной напряженности в 
связи с проведением экономических реформ; развитие систем 
транспорта и связи, а также энергетических систем; координация 
кредитно-финансовой политики; содействие развитию торгово-
экономических связей государств-членов; поощрение и взаимная 
защита инвестиций; содействие стандартизации и сертификации 
промышленной продукции и товаров; правовая охрана интеллек-
туальной собственности; содействие развитию общего информа-
ционного пространства; осуществление совместных природо-
охранных мероприятий, оказание взаимной помощи в ликвидации 
последствий экологических катастроф и других чрезвычайных си-
туаций; осуществление совместных проектов и программ в обла-
сти науки и техники, образования, здравоохранения, культуры и 
спорта (ст. 19). 

Высшим органом Содружества является Совет глав госу-
дарств, который обсуждает и решает принципиальные вопросы, 
связанные с деятельностью государств-членов в сфере их общих 
интересов, и в котором на высшем уровне представлены все гос-
ударства-члены. Другим органом Содружества является Совет 
глав правительств, основная задача которого — координация со-
трудничества органов исполнительной власти государств-членов 
в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. 

Устав СНГ предусматривает создание и постоянно действую-
щего исполнительного и координирующего органа Содружества — 
Координационно-консультативный комитет, который во исполне-
ние решений Совета глав государств и Совета глав правительств 
вырабатывает и вносит предложения по вопросам сотрудничества в 



160 

рамках Содружества, развития социально-экономических связей; 
способствует реализации договоренностей по конкретным направ-
лениям экономических взаимоотношений; организует совещания 
представителей и экспертов для подготовки проектов документов, 
выносимых на заседания Совета глав государств и Совета глав 
правительств; обеспечивает проведение заседаний Совета глав 
государств и Совета глав правительств и содействует работе дру-
гих органов Содружества. 

Задача по обеспечению выполнения экономических обяза-
тельств в рамках Содружества Уставом СНГ возложена на Эконо-
мический суд, к ведению которого относится разрешение споров, 
возникающих при исполнении экономических обязательств. Суд 
может разрешать и другие споры, отнесенные к его ведению со-
глашениями государств-членов. Экономический суд также вправе 
толковать положения соглашений и иных актов Содружества по 
экономическим вопросам. 

Международные соглашения служат преимущественно право-
вой базой экономического сотрудничества. На основе соглашений 
государств-членов о сотрудничестве в экономической, социальной 
и других областях могут учреждаться органы отраслевого сотруд-
ничества, которые осуществляют выработку согласованных прин-
ципов и правил такого сотрудничества и способствуют их практи-
ческой реализации. Для реализации поставленных перед Содруже-
ством задач было принято внушительное количество соглашений, 
в частности: Соглашение «Об общих условиях поставок товаров 
между организациями государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств» от 20 марта 1992 г.1, Соглашение стран СНГ 
«О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хо-
зяйственной деятельности» от 20 марта 1992 г., Соглашение стран 
СНГ «О мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяй-
ственными организациями стран-участниц Содружества Незави-
симых Государств» от 15 мая 1992 г.2, Соглашение СНГ «О со-

                                                 
1 Соглашение «Об общих условиях поставок товаров между организа-

циями государств-участников Содружества Независимых Государств» от 
20 марта 1992 г. // Информационный вестник Совета глав государств и Со-
вета глав правительств СНГ «Содружество». 1992. № 4. 

2 Соглашение СНГ «О мерах по обеспечению улучшения расчетов меж-
ду хозяйственными организациями стран-участниц Содружества Независи-
мых Государств» от 15 мая 1992 г. // Информационный вестник Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1992. № 5. 
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трудничестве в области внешнеэкономической деятельности» от 
15 мая 1992 г.1, Соглашение стран СНГ «О распределении всей 
собственности бывшего союза ССР за рубежом» от 6 июля 
1992 г.2, Соглашение стран СНГ «О взаимном признании прав и 
регулировании отношений собственности» от 9 октября 1992 г.3, 
Соглашение стран СНГ «О принципах сближения хозяйственного 
законодательства государств-участников Содружества» от 9 ок-
тября 1992 г., Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в обла-
сти охраны авторского права и смежных прав» от 24 сентября 
1993 г.4, Соглашение стран СНГ «Об обмене информацией в обла-
сти внешнеэкономической деятельности» от 24 сентября 1993 г.5, 
Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области инвестици-
онной деятельности» от 24 декабря 1993 г.6, Соглашение стран 
СНГ «О создании зоны свободной торговли» от 15 апреля 1994 г. 
и др. Всего с 1991 по 2016 г. в рамках СНГ было принято 382 до-
кумента, предусматривающих выполнение внутригосударствен-
ных процедур7. Некоторые из названных соглашений в целях 
экономико-правового анализа требуют специального внимания. 

                                                 
1 Соглашение СНГ «О сотрудничестве в области внешнеэкономической 

деятельности» от 15 мая 1992 г. // Информационный вестник Совета глав 
государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1992. № 5. 

2 Соглашение СНГ «О распределении всей собственности бывшего со-
юза ССР за рубежом» от 6 июля 1992 г. // Бюллетень международных дого-
воров. 1993. № 8. 

3 Соглашение СНГ «О взаимном признании прав и регулировании от-
ношений собственности» от 9 октября 1992 г. // Информационный вестник 
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 
1992. № 7. 

4 Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области охраны автор-
ского права и смежных прав» от 24 сентября 1993 г. // Информационный 
вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содруже-
ство». 1993. № 4. 

5 Соглашение СНГ «Об обмене информацией в области внешнеэконо-
мической деятельности» от 24 сентября 1993 г. // Информационный вестник 
Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 
1993. № 4. 

6 Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области инвестицион-
ной деятельности» от 24 декабря 1993 г. // Информационный вестник Со-
вета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 
1993. № 5. 

7 URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html reports/vgp/stats 
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огла ение «Об общих условиях поставок товаров между 
организациями государств-участников одружества езависи-
мых осударств» от 20 марта 1992 г. (далее — ОУП СНГ), как 
следует из преамбулы, направлено на создание благоприятных 
условий для сохранения и развития хозяйственных связей между 
субъектами хозяйствования в рамках СНГ с учетом заключенных 
между ними соглашений об экономическом сотрудничестве, а 
также обеспечивает при этом одинаковую ответственность всех 
субъектов хозяйствования за выполнение ими своих договорных 
обязательств в их экономическом пространстве в целом. ОУП 
СНГ было призвано облегчить переход государств-членов СНГ к 
свободным рыночным отношениям. 

ОУП СНГ должно было стать в известной мере аналогом Об-
щих условий поставок товаров между организациями стран-
членов СЭВ 1968/1988 гг.1 (далее — ОУП СЭВ) для более узкого 
круга участников. В ОУП СНГ, состоящих из двух разделов 
(23 статей), содержатся общие положения о роли договоров в ре-
гулировании поставок, принципе свободы и широкой самостоя-
тельности договаривающихся сторон в согласовании условий по-
ставок, определен порядок заключения, изменения и расторжения 
договоров, установлены правила, относящиеся к обязанностям ор-
ганов, регулирующих поставку товаров, покупателей и поставщи-
ков по обеспечению своевременного заключения договоров по-
ставки в рамках осуществления межгосударственных экономиче-
ских связей.  

Как отмечается в литературе, являясь актом комплексного ха-
рактера, ОУП СНГ тем не менее затрагивает небольшой круг во-
просов2. В ОУП СНГ отсутствуют, в частности, положения, регла-
ментирующие порядок исполнения обязательств, не урегулирована 
ответственность сторон за нарушение договора и др. В то же время 
ряд содержащихся в ОУП СНГ статей не может применяться в 
условиях свободного рынка, поскольку он ориентирован на методы 
организации хозяйственных связей, присущие плановой экономи-

                                                 
1 Общие условия поставок товаров между организациями стран-членов 

СЭВ 1968/1988 гг. (ОУП СЭВ 1968/1988 гг.) // Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XLV. М., 1991. С. 348–379. 

2 Шапкина Г.С. Правовое регулирование поставок в рамках СНГ // За-
кон. 1995. № 6. С. 78; Путинский Б.И. Коммерческое право России. М., 
2000. С. 299. 
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ке1. Вследствие указанных причин некоторые авторы считают це-
лесообразным разработать новое соглашение об общих условиях 
поставок товаров между организациями государств-участников 
СНГ, что содействовало бы еще более тесному экономическому 
общению между странами, поскольку позволит установить эффек-
тивное многостороннее правовое регулирование между партнера-
ми стран СНГ на внешнем рынке, устраняющее недостатки, име-
ющиеся в действующих ОУП СНГ, а также юридические различия 
между национальными законами государств- участников Содру-
жества2. 

огла ение стран  «О порядке разре ения споров, свя-
занных с осуществлением хозяйственной деятельности» от 
20 марта 1992 г. (далее — Киевское соглашение 1992 г.) регули-
рует вопросы разрешения дел, вытекающих из договорных и иных 
гражданско-правовых отношений между хозяйствующими субъек-
тами, из их отношений с государственными и иными органами, а 
также исполнения решений по ним. Под хозяйствующими субъек-
тами понимаются предприятия, их объединения, организации лю-
бых организационно-правовых форм, а также граждане, обладаю-
щие статусом предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством, действующим на территории государств-участников СНГ, и 
их объединения. При этом хозяйствующие субъекты каждого из 
государств-участников СНГ пользуются на территории другого 
государства-участника СНГ правовой и судебной защитой своих 
имущественных прав и законных интересов, равной с хозяйствую-
щими субъектами данного государства. В частности, хозяйствую-
щие субъекты каждого государства-участника СНГ имеют на тер-
ритории других государств-участников СНГ право беспрепят-
ственно обращаться в суды, арбитражные (хозяйственные) суды, 
третейские суды и другие органы, к компетенции которых отно-

                                                 
1 Шестакова М.П. Договор международной купли-продажи товаров 

(источники и принципы правового регулирования) // Отдельные виды обя-
зательств в международном частном праве: монография. 2-е изд., перераб. и 
доп./В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. Н.Г. Доро-
нина, И.О. Хлестова. М.: Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2014. С. 16 // СПС Консуль-
тантПлюс. 

2 Аксенов А.Г. Договор международной купли-продажи товаров между 
субъектами предпринимательской деятельности стран СНГ. М.: Инфотро-
пик Медиа, 2012. С. 109 // СПС КонсультантПлюс. 
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сится разрешение соответствующих споров, могут выступать в них, 
возбуждать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные 
процессуальные действия. Таким образом, Киевское соглашение 
1992 г. исходит из необходимости обеспечения хозяйственным 
субъектам государств-участников СНГ равных возможностей для 
защиты своих прав и законных интересов. В этом международном 
договоре решаются вопросы правовой защиты хозяйствующих 
субъектов (юридических лиц и граждан-предпринимателей), разгра-
ничивается компетенция судов (общих и арбитражных), рассматри-
вающих их споры, определяется порядок оказания судами правовой 
помощи, предусматривается взаимное признание и исполнение ре-
шений, вынесенных судами одной из стран-участниц, на территории 
других стран-участниц, решаются вопросы подлежащего примене-
нию права и предоставления информации о праве. 

огла ение стран  «О принципах сближения хозяй-
ственного законодательства государств-участников одруже-
ства» от 9 октября 1992 г. предусматривает сближение законода-
тельства, регулирующего хозяйственную деятельность, по следу-
ющим направлениям: гражданское законодательство (в части, ре-
гулирующей хозяйственную деятельность); законодательство об 
изобретениях, промышленных образцах и товарных знаках; зако-
нодательство о предприятиях и предпринимательской деятельно-
сти, о порядке рассмотрения хозяйственных споров, антимоно-
польное законодательство; законодательство об охране окружаю-
щей среды; законодательство, регулирующее межгосударственное 
движение товаров и услуг, включая законодательство о качестве и 
стандартизации товаров и услуг; законодательство о денежной, 
банковской системе и ценных бумагах; законодательство о финан-
сах, налогах и ценах; транспортное законодательство; законода-
тельство о внешнеэкономических отношениях, включая законода-
тельство об иностранных инвестициях и валютном регулировании; 
законодательство, регламентирующее таможенные правила и та-
рифы. Установление подобных задач должно было послужить 
предпосылкой к созданию единого экономико-правового простран-
ства в СНГ1.  

                                                 
1 Современное международное частное право в России и Евросоюзе: 

монография / А. Алиев, Ю. Базедов, М.П. Бардина и др.; под ред. М.М. Бо-
гуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М.: Норма, 2013. Кн. 1. 
С. 75 // СПС КонсультантПлюс. 
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Тогда же было заключено огла ение стран  «О взаим-
ном признании прав и регулировании отно ений собственности», 
согласно которому государства-участники СНГ взаимно признают 
осуществленный в соответствии с их национальным законода-
тельством переход в их собственность имущества, в том числе 
финансовых ресурсов, предприятий, учреждений, организаций их 
структурных единиц и подразделений бывшего союзного подчи-
нения, расположенных на территориях государств-членов Содру-
жества. В соответствии с Соглашением каждая из сторон признает 
права собственности другой стороны, ее граждан и юридических 
лиц по отношению к расположенным на ее территории предприя-
тиям, учреждениям, организациям и другим объектам (филиалы, 
доли, паи, акции и иное имущество), находившимся на 1 декабря 
1990 г. в ведении органов государственного управления других 
бывших союзных республик в составе Союза ССР, а также яв-
лявшимся собственностью других юридических и физических 
лиц, за исключением объектов, построенных в целях ликвидации 
последствий форс-мажорных обстоятельств (ст. 2). Таким обра-
зом, Соглашение нацелено на разграничение бывшей союзной 
собственности, которая после прекращения существования СССР 
оказалась на территориях разных независимых государств1. Од-
ной из целей образования СНГ была амортизация на первона-
чальном этапе возможных негативных последствий распада 
СССР, существовавшего на протяжении почти 70 лет2. Принятие 
подобных соглашений существенно уменьшило риски экономи-
ческой дезинтеграции государств евразийского региона и создало 
благоприятную почву для дальнейшего углубленного сотрудни-
чества. 

24 сентября 1993 г. Государствами-членами СНГ был подпи-
сан оговор «О создании кономического союза» (далее Договор о 
создании ЭС), который предполагает свободное перемещение то-
варов, услуг, капиталов и рабочей силы; согласованную денежно-
кредитную, бюджетную, налоговую, ценовую, внешнеэкономиче-

                                                 
1 Козырин А.Н. Приватизация в России: правовое измерение // Рефор-

мы и право. 2012. № 2. С. 4 // СПС КонсультантПлюс. 
2 См. подробнее: Зинченко Н.Н. Региональные особенности правового 

регулирования процессов внешней трудовой миграции (на примере стран-
участниц Содружества Независимых Государств) // Lex russica. 2013. № 9. 
С. 943–952. 
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скую, таможенную и валютную политику; гармонизированное хо-
зяйственное законодательство; наличие общей статистической ба-
зы. Заявленные цели создания Экономического союза включают: 
формирование условий стабильного развития экономик стран 
СНГ в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
поэтапное создание общего экономического пространства на базе 
рыночных отношений; создание равных возможностей и гарантий 
для всех хозяйствующих субъектов; совместное осуществление 
экономических проектов, представляющих общий интерес; реше-
ние совместными усилиями экологических проблем, а также лик-
видация последствий стихийных бедствий и катастроф (ст. 2). Со-
здание Экономического союза должно было происходить путем 
поэтапного углубления интеграции, координации действий в осу-
ществлении экономических реформ через: межгосударственную 
(многостороннюю) ассоциацию свободной торговли; таможен-
ный союз; общий рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей си-
лы; валютный (денежный) союз. Для каждой формы интеграции 
предусматривался комплекс взаимосвязанных мероприятий, ко-
торые должны были быть приняты и осуществлены в соответ-
ствии с отдельными соглашениями. В качестве основных направ-
лений деятельности в целях создания межгосударственной ассо-
циации свободной торговли были названы: последовательное 
снижение и отмена таможенных пошлин, налогов и сборов, а так-
же количественных и всех иных равнозначных им по своим по-
следствиям ограничений; гармонизация таможенного законода-
тельства, механизмов тарифного и нетарифного регулирования; 
упрощение таможенных процедур; унификация форм таможенной 
документации для ведения таможенной статистики; поэтапное 
сближение тарифов на перевозки грузов и пассажиров, транзит-
ных тарифов при соблюдении принципа свободы транзита; недо-
пущение несанкционированного реэкспорта в третьи страны. Та-
моженный союз наряду с полной отменой тарифного и нетариф-
ного регулирования перемещения товаров, работ и услуг предпо-
лагает установление общего таможенного тарифа в отношениях с 
третьими странами, а также координацию внешнеторговой поли-
тики в отношении таких государств. Переход к общему рынку в 
свою очередь, согласно Договору о создании ЭС, требует создания 
необходимых правовых, экономических и организационных усло-
вий для свободного перемещения капиталов и рабочей силы; со-
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здания условий для добросовестной конкуренции, включая меха-
низм антимонопольного регулирования; проведения согласован-
ной политики в области развития транспорта и коммуникаций, 
направленной на осуществление эффективных перевозок грузов и 
пассажиров; обеспечения равных экономических условий для вза-
имного инвестирования капиталов в развитие экономик и созда-
ния действенного механизма защиты прав и интересов инвесто-
ров. 

Достижение провозглашенных в Договоре о создании ЭС це-
лей и задач невозможно без соответствующего правового инстру-
ментария. Указание на правовые средства создания экономически 
интегрированного объединения содержится в ст. 26, которая 
предусматривает разработку модельных актов, регулирующих хо-
зяйственные взаимоотношения, а также проведение работы по ко-
ординации и сближению действующего национального законода-
тельства на основе модельных проектов и норм международного 
права с целью устранения в них противоречий. 

Однако не все государства-члены СНГ оказались готовы к ре-
ализации глубоких интеграционных проектов. Ряд стран (Россия, 
Белоруссия, Казахстан) преследовали целью создание Таможен-
ного союза и построение системы коллективной безопасности, 
другая группа государств (Азербайджан, Грузия, Молдова и 
Украина) исключали любую форму политической интеграции и 
ставили перед собой в качестве задачи создание зоны свободной 
торговли1. Несмотря на то что 15 апреля 1994 г. было принято 
огла ение стран  «О создании зоны свободной торговли», 

призванное запустить механизмы Договора о создании ЭС, Рос-
сия отказалась его ратифицировать2, так как, в частности, не 
смогла убедить Украину рассматривать формирование зоны сво-
бодной торговли в качестве переходного этапа к Таможенному 
союзу3. 

                                                 
1 Подробнее см.: Кембаев Ж.М. Правовые аспекты экономической ин-

теграции на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы разви-
тия // Правоведение. 2007. № 3. С. 146–155. 

2 Соглашение, однако, было ратифицировано и действует для всех гос-
ударств-членов СНГ, за исключением Туркменистана. Грузия также про-
должает участвовать в Соглашении. 

3 См. подробнее: Кембаев Ж.М. Региональная интеграция в Евразии: 
основные признаки, проблемы и перспективы // Российский юридический 
журнал. 2016. № 2. С. 32–45. 
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Однако это не помешало углублению интеграционных про-
цессов между отдельными государствами. 6 января 1995 г. было 
подписано огла ение между равительством Российской 
Федерации и равительством Республики еларусь «О Тамо-
женном союзе», 20 января 1995 г. — трехстороннее огла е-
ние «О Таможенном союзе» между Белоруссией, Казахстаном и 
Россией, к которому 29 марта 1996 г. присоединился Кыргыз-
стан1.  

Создание Таможенного союза преследовало следующие цели: 
обеспечение совместными действиями социально-экономического 
прогресса участвующих стран путем устранения между ними раз-
деляющих препятствий для свободного экономического взаимо-
действия между хозяйствующими субъектами; гарантирование 
устойчивого развития экономики, свободного товарообмена и доб-
росовестной конкуренции; укрепление координации экономиче-
ской политики участвующих стран и обеспечение всестороннего 
развития национального народного хозяйства; создание условий 
для формирования общего экономического пространства; созда-
ние условий для активного выхода государств-членов Таможенно-
го союза на мировой рынок. 

Таможенный союз, как экономическое объединение госу-
дарств, основывается на единой таможенной территории госу-
дарств-участников Таможенного союза и однотипном механизме 
регулирования экономики, базирующемся на рыночных принци-
пах хозяйствования и унифицированном законодательстве. 

Тогда же Россия, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан подпи-
сали оговор «Об углублении интеграции в экономической и гума-
нитарной областях»2 (далее — Договор об интеграции), в кото-
ром в качестве целей интеграции были заявлены: последователь-
ное улучшение условий жизни, защита прав и свобод личности, 
достижение социального прогресса; обеспечение устойчивого де-
мократического развития государств; формирование единого эко-

                                                 
1 Договор «О присоединении Киргизской Республики к Соглашениям о 

Таможенном союзе» от 29 марта 1996 г. // Российская газета («Ведомствен-
ное приложение»). 1996. № 88. 

2 Договор между Российской Федерацией, Республикой Белоруссия, 
Республикой Казахстан и Киргизской Республикой «Об углублении инте-
грации в экономической и гуманитарной областях» от 29 марта 1996 г. // СЗ 
РФ. 1997. № 17. Ст. 1915. 
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номического пространства, предусматривающего эффективное 
функционирование общего рынка товаров, услуг, капиталов и ра-
бочей силы, развитие единых транспортных, энергетических, ин-
формационных систем; разработка минимальных стандартов со-
циальной защиты граждан; создание равных возможностей полу-
чения образования и доступа к достижениям науки и культуры; 
гармонизация законодательства; согласование внешнеполитиче-
ского курса, обеспечение достойного места на международной 
арене; совместная охрана внешних границ участвующих стран, 
борьба с преступностью и терроризмом. В рамках экономического 
сотрудничества Договор об интеграции предусматривает согласо-
вание основных направлений, этапов и сроков проводимых эко-
номических реформ; создание необходимых условий функциони-
рования общего рынка; обеспечение равноблагоприятных условий 
для свободной экономической деятельности хозяйствующих субъ-
ектов своих государств; создание единой модельной нормативной 
базы гражданского законодательства и государственного регули-
рования экономики; проведение согласованной политики ценооб-
разования, исключающей ценовую дискриминацию в отношении 
хозяйствующих субъектов участвующих стран; применение сво-
бодных (договорных) цен, складывающихся на внутренних рын-
ках; согласование структурной политики (имеется в виду создание 
промышленного и аграрного хозяйственного комплексов, осно-
ванных на взаимодополняемости экономик, максимальном ис-
пользовании преимуществ рационального разделения труда); раз-
работку и осуществление системы мер государственной поддерж-
ки развития производственной кооперации, поощрения производ-
ственных капиталовложений, включая субсидирование целевых 
программ и проектов, создание объектов, представляющих общий 
интерес; поощрение образования транснациональных объедине-
ний; усиление координации политики в денежно-кредитной и ва-
лютно-финансовой сферах; создание эффективной платежно-рас-
четной системы вплоть до зависимости от степени интеграции, 
введения единой валюты. Примечательно, что указанный вопрос 
актуален и 20 лет спустя.  

В последнее время все чаще высказывается предложение о 
введении общей валюты на постсоветском пространстве. Внутри- 
и внешнеэкономическая роль общей межгосударственной валюты 
для взаиморасчетов стран СНГ была особо отмечена на Междуна-
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родном экономическом форуме Содружества «Интеграция — но-
вые возможности и пути выхода из кризиса», состоявшемся в мар-
те 2015 г. в Москве. Как заявил заместитель председателя комите-
та Государственной Думы Российской Федерации по финансовым 
рынкам, президент Ассоциации региональных банков России 
А.Г. Аксаков1, «снятие барьеров во взаиморасчетах в нацвалютах 
и введение общей валюты будут способствовать созданию едино-
го рынка Содружества». При этом он пояснил, что «надо отказать-
ся от ложного подхода к суверенитету. При формировании обще-
го экономического пространства у нас должен быть прагматич-
ный подход. Общая валюта позволит снять многие проблемы во 
взаиморасчетах, в том числе для мигрантов. А в целом она помо-
жет поддержать экономики стран СНГ». Из-за взаиморасчетов в 
долларах США страны СНГ теряют, по имеющимся оценкам, до 
10–15% своих экспортных доходов — главным образом вслед-
ствие вынужденной конвертации в доллары своих экспортных 
цен, первоначально исчисляемых в национальных валютах. Ана-
логичная ситуация происходит при импорте из стран СНГ. Следу-
ет отметить, что высказанное предложение не вызвало возражений 
у других стран-участниц Содружества2. 

Договор об интеграции также предусматривает учреждение 
специальных органов, ответственных, в частности, за гармониза-
цию национальных законодательств посредством принятия мо-
дельных актов. 

К концу 1998 г. завышенные ожидания ускоренных темпов 
интеграции в рамках СНГ не оправдались, поэтому участники 
Таможенного союза постепенно пришли к пониманию более 
взвешенного и поэтапного движения по реализации поставлен-
ных целей, подписав 26 февраля 1999 г. оговор о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве (далее — Договор 
о ТС и ЕЭП), к которому также присоединился и Таджикистан. 

Целями формирования Единого экономического пространства 
были названы: эффективное функционирование общего (внутрен-

                                                 
1 В настоящее время А.Г. Аксаков — председатель комитета Государ-

ственной Думы Российской Федерации по экономической политике, инно-
вационному развитию и предпринимательству. 

2 Чичкин А. Интеграционный потенциал СНГ еще даже не раскрыт, а не 
то, что исчерпан. URL: http://www.ritmeurasia.org/news--2015-03-19--inte-
gracionnyj-potencial-sng-esche-dazhe-ne-raskryt-a-ne-to-chto-ischerpan-17150 
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него) рынка товаров, услуг, капитала и труда; создание условий 
стабильного развития структурной перестройки экономики стран 
СНГ в интересах повышения жизненного уровня их населения; 
проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валют-
но-финансовой, торговой, таможенной и тарифной политики; раз-
витие единых транспортных, энергетических и информационных 
систем; создание общей системы мер государственной поддержки 
развития приоритетных отраслей экономики, производственной и 
научно-технологической кооперации. Договор о ТС и ЕЭП преду-
сматривал поэтапное формирование Единого экономического 
пространства. Первый этап имел целью завершение формирования 
Таможенного союза и единой таможенной территории. Второй 
этап предполагал создание Единого экономического пространства, 
включающего формирование общего (внутреннего) рынка това-
ров, услуг, капитала и труда, проведение общей экономической 
политики и создание единой инфраструктуры, завершение гармо-
низации законодательства стран СНГ, обеспечивающего функци-
онирование Единого экономического пространства. На последу-
ющих этапах экономического сотрудничества речь шла о согласо-
вании параметров основных макроэкономических показателей. 
В Договоре о ТС и ЕЭП вместе с тем отсутствовали конкретные 
сроки выполнения поставленных задач. 

10 октября 2000 г. международно-правовая и институционная 
основа Таможенного союза была усилена путем подписания пя-
тью государствами (Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Росси-
ей и Таджикистаном) оговора «Об учреждении Евразийского 
экономического сообщества» (далее — Договор о ЕврАзЭС), 
международной организации, поставившей своей целью эффек-
тивное продвижение процесса формирования его государства-
ми — членами Таможенного союза и Единого экономического 
пространства.  

Именно в рамках ЕврАзЭС 6 октября 2007 г. было принято 
решение завершить построение Таможенного союза между тремя 
наиболее экономически развитыми государствами альянса — Бе-
лоруссией, Казахстаном и Россией — до 2011 г. (в первый раз в 
истории интеграционных процессов на постсоветском простран-
стве устанавливались конкретные сроки завершения определенно-
го этапа их развития). Для достижения данной цели 27 ноября 
2009 г. президенты Белоруссии, Казахстана и России подписали 
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пакет документов о применении единого таможенного тарифа с 
1 января 2010 г. и вступлении в силу Таможенного кодекса Тамо-
женного союза1 с 1 июня 2010 г.  

18 ноября 2011 г. президенты государств-участников Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства подпи-
сали документ, открывающий следующий этап интеграции. Речь 
идет о екларации «О евразийской экономической интеграции», 
которая заявляет о переходе с 1 января 2012 г. к следующему 
этапу интеграционного строительства — Единому экономиче-
скому пространству, основанному на нормах и принципах Все-
мирной торговой организации (ВТО) и открытому на любом 
этапе своего формирования для присоединения других госу-
дарств. Конечная цель данного этапа — создание к 2015 г. 
Евразийского экономического союза. Таким образом, переход-
ный период к новому межгосударственному объединению, а 
значит, к новому этапу евразийской интеграции был точно опре-
делен, хотя и не в договоре, а декларативном документе, что 
свидетельствует о политическом характере принятого государ-
ствами-участниками обязательства2. 

19 декабря 2011 г. Высшим Евразийским экономическим сове-
том было принято решение о вступлении в силу с 1 января 2012 г. 
17 международных договоров, формирующих Единое экономиче-
ское пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации3. Для того чтобы эти базовые соглашения 
были реализованы в установленные сроки, Евразийской экономиче-
ской комиссией (ЕЭК) были разработаны и приняты 52 норматив-
ных правовых акта, а правительствами государств, участвующих в 
формировании ЕЭП, было выполнено более 70 обязательных ме-
роприятий в соответствии с установленными в них конкретными 

                                                 
1 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. 

№ 17 «О Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза» // СЗ РФ. 
2010. № 50. Ст. 6615. 

2 См. подробнее: Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе — новая страница правового развития евразийской интеграции. 

3 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19 де-
кабря 2011 г. № 9 «О вступлении в силу международных договоров, фор-
мирующих Единое экономическое пространство Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации» // СПС Консультант-
Плюс. 



173 

сроками1. Предполагалось, что ЕЭП впоследствии трансформиру-
ется в Евразийский союз, который будет представлять собой 
«мощное наднациональное объединение, способное стать одним 
из полюсов современного мира и при этом играть роль эффектив-
ной “связки” между Европой и динамичным Азиатско-Тихо-
океанским регионом»2. 

Евразийское экономическое сообщество, в свою очередь, не 
ставило своей задачей формирование какого-либо интеграционно-
го объединения, а преследовало более скромную цель — «про-
движение процесса формирования Таможенного союза и Единого 
экономического пространства»3. Это обстоятельство и предопре-
делило в известной мере его временный, промежуточный харак-
тер, что подтвердилось в решении, принятом на заседании Межго-
сударственного совета в г. Минске 10 октября 2014 г., когда главы 
государств-членов (России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана) приняли решение о прекращении деятельности 
Евразийского экономического сообщества4 в связи с началом 
функционирования с 1 января 2015 г. Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). 

оговор о ЕА  — учредительный договор двоякого рода: 
международной организации интеграции (ЕАЭС) и экономико-
правового пространства (Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства)5. 

Договор о ЕАЭС содержит отдельные положения, касающиеся 
учреждения самого Союза (ч. I), функционирования Таможенного 
союза (ч. II) и Единого экономического пространства (ч. III). ЕАЭС 
определяется как международная организация региональной эконо-
мической интеграции, обладающая международной правосубъект-
ностью, целями создания которой являются создание условий для 
стабильного развития экономик государств-членов в интересах по-

                                                 
1 См. подробнее: Лукьянова В.Ю. О формировании Единого экономи-

ческого пространства // Журнал российского права. 2012. № 9. С. 105–113. 
2 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, 

которое рождается сегодня // Известия. 2011. 3 окт. 
3 См. подробнее: Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономиче-

ском союзе — новая страница правового развития евразийской интеграции. 
4 Договор «О прекращении деятельности Евразийского экономического 

сообщества» от 10 октября 2014 г. // СПС КонсультантПлюс.  
5 См. подробнее: Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономиче-

ском союзе — новая страница правового развития евразийской интеграции. 
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вышения жизненного уровня их населения; стремление к формиро-
ванию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов 
в рамках Союза; всесторонняя модернизация, кооперация и повы-
шение конкурентоспособности национальных экономик в условиях 
глобальной экономики. Часть I Договора о ЕАЭС содержит также 
положения об основных принципах функционирования Союза, его 
компетенции, праве, органах и бюджете. 

Согласно ч. II Договора о ЕАЭС функционирование Тамо-
женного союза основано на следующих принципах:  

1)  функционирование внутреннего рынка товаров; 
2)  применение Единого таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза и иных единых мер регулирования 
внешней торговли товарами с третьими сторонами; 

3)  действие единого режима торговли товарами в отношениях 
с третьими сторонами;  

4)  осуществление единого таможенного регулирования;  
5)  осуществление свободного перемещения товаров между 

территориями государств-членов без применения тамо-
женного декларирования и государственного контроля 
(транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, 
карантинного фитосанитарного).  

Отдельные разделы посвящены информационному взаимо-
действию и статистике, таможенному регулированию, обращению 
лекарственных средств и медицинских изделий, внешнеторговой 
политике, техническому регулированию, санитарным, ветеринар-
но-санитарным и карантинным фитосанитарным мерам, защите 
прав потребителей. 

Часть III Договора о ЕАЭС устанавливает основы согласован-
ной политики в рамках Единого экономического пространства, за-
трагивающие следующие сферы: макроэкономическую политику, 
валютную политику, торговлю услугами, осуществление инвести-
ций, регулирование финансовых рынков, налоги и налогообложе-
ние, правила конкуренции, естественные монополии, энергетику, 
транспорт, государственные (муниципальные) закупки, интеллек-
туальную собственность, промышленность, агропромышленный 
комплекс, трудовую миграцию. 

Анализ Договора о ЕАЭС показывает, что поставленная зада-
ча кодификации большого пакета договоров была успешно вы-
полнена, состоялось переключение в целенаправленном управле-
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нии процессами экономической интеграции на постсоветском 
пространстве с методов двустороннего и группового регулирова-
ния на системное многостороннее регулирование1. 

Региональные интеграционные союзы представляют собой 
наиболее эффективный способ улучшения конкурентоспособно-
сти и отдельных стран, и всего региона в целом, что особенно ак-
туально в период сложной международной политической и эко-
номической ситуации. В рамках евразийского региона задачу все-
стороннего и сбалансированного экономического и социального 
развития государств, а также межгосударственной кооперации и 
интеграции выполняет СНГ — объединение суверенных госу-
дарств с широкой сферой совместной деятельности и развитой ор-
ганизационной структурой. Однако интеграционный процесс в 
СНГ имеет разноскоростную направленность и разнонаправлен-
ный характер, что выражается в формировании субрегиональных 
групп в рамках СНГ: Союзное государство России и Белоруссии, 
ЕврАзЭС/ЕАЭС, ЕЭП, ГУАМ2. 

Вместе с тем следует согласиться с мнением А.Я. Капустина, 
что СНГ не ставило задачи евразийской интеграции, оно должно 
было способствовать через сотрудничество различным формам 
экономической интеграции государств (общему экономическому 
пространству и евразийскому рынку)3. Вступление в силу Догово-
ра о ЕАЭС свидетельствует о выполнении задачи, поставленной в 
начальный период развития межгосударственного сотрудничества 
между государствами СНГ. Следует оценить разумность такого 
подхода — путь совместного «продвинутого» сотрудничества в 
рамках евразийского региона открыт для всех государств-
участников СНГ, однако определяющим критерием для совмест-
ной интеграции являются соответствующие экономико-правовые 
показатели, достижение которых и служит билетом в ЕАЭС. 

Сравнительно-правовое исследование процессов интеграции 
латиноамериканских государств и стран постсоветского простран-

                                                 
1 Шумилов В.М., Боклан Д.С., Лифшиц И.М. Правовые новеллы Дого-

вора о Евразийском экономическом союзе. 
2 См. подробнее: Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, 

М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. М.: Статут, 
2015. 

3 См. подробнее: Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе — новая страница правового развития евразийской интеграции. 
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ства показало, что успехи регионального экономического сотруд-
ничества во многом зависят от готовности использовать не только 
международные, но и наднациональные инструменты, идти по пу-
ти гармонизации и унификации законодательства, принимать кон-
кретные меры для формирования единого экономического про-
странства и обеспечения свободы движения рынков труда, това-
ров, услуг, капиталов, в том числе посредством проведения сба-
лансированной макроэкономической, бюджетной и конкурентной 
политики, учитывающей интересы всех государств экономическо-
го альянса. 

Фактически стремление к единению и стран Латинской Аме-
рики, и государств евразийского региона имеет глубокие истори-
ческие и культурные корни, что в определенной степени форми-
рует национальную самобытность народов, правовую общность, 
и, как следствие, способствует региональной интеграции. Более 
того, создание экономических союзов является одним из наиболее 
эффективных инструментов обеспечения конкурентоспособности 
национальных экономик. Однако проведение согласованной эко-
номической политики, очевидно, является для стран Латинской 
Америки слишком высокой ценой. Оберегая свою политическую 
независимость, латиноамериканские государства почти за 70 лет 
так и не смогли выбрать наиболее подходящий для них путь инте-
грации, а имеющиеся союзы зачастую создаются с целью проти-
востояния влиянию США и Канады, как например, Сообщество 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), в ко-
торый вошли все 33 страны региона, включая Кубу, а США и Ка-
нада остались за рамками объединения. СЕЛАК во многом возник 
как альтернатива Организации американских государств. Интегра-
ционные процессы в латиноамериканском регионе осложняет 
наличие целого ряда объединений, дублирующих друг друга, а 
также внутренние противоречия участников, зачастую мешающие 
им создавать зоны глубокой интеграции и более эффективно коор-
динировать свои действия, в том числе во время кризисных ситуа-
ций.  

В этом отношении евразийский континент добился больших 
успехов, однако мы не можем не принимать во внимание почти 
70-летнюю историю существования СССР и обусловленность 
экономического сотрудничества на начальном этапе амортизацией 
возможных негативных последствий распада Союза.  
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Глава  
Политико равовой анализ 

латиноамериканской и евразийской интеграций 
( ли ова ( а ина) .Р., Ер акова . ., М ратова .В.)  

Глобализация во многом определяет вектор общественного 
развития в настоящее время и предполагает направленность на 
синхронизацию общественных процессов в государствах, объеди-
нение финансовых, экономических, политических и иных ресур-
сов. Процессы глобализации и интеграции ведут не только к взаи-
модействию, но и к взаимовлиянию правовых систем государств. 
Влияние на другие системы права может осуществляться разными 
способами, как правило, выделяют два: идеологический и кон-
структивный. Идеологический состоит в восприятии идей, начал 
правовой системы, а также юридических конструкций, термино-
логии, правил толкования права и т.д. Конструктивное влияние — 
это инкорпорация, включение или одобрение юридических фено-
менов, например, включение в систему права административного 
кодекса другого государства, институтов кодексов или других за-
конов государства — образца. Следует подчеркнуть, что «госу-
дарство-заимодавец» принимает законодательные акты, в том 
числе кодифицированные, с учетом своеобразия своих социально-
экономических, политических и других обстоятельств. 

Правовая система каждого государства развивалась с общими 
тенденциями права, включая в себя непосредственные особенно-
сти своей исторической эволюции. Этим объясняется самобыт-
ность и своеобразие каждой национальной правовой системы. Од-
нако на сегодняшний день различия между правом разных стран 
значительно уменьшаются вследствие сближения, гармонизации и 
унификации законодательства. 

В теории права процесс сближения означает выработку обще-
го курса правового развития; преодоление правовых различий; 
выработку общих, совместных или единых юридических правил. 
Каждое из этих действий предполагает, в свою очередь, серию бо-
лее конкретных и последовательных действий, связанных между 
собой. Сближение законодательства означает процесс, при кото-
ром определяется общий курс государств в данной сфере, направ-
ления, этапы сближения, способы сближения. В то время как гар-
монизация законодательства имеет место в тех случаях, когда со-
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гласуются общие подходы, концепции развития национальных за-
конодательств, вырабатываются общие правовые принципы и от-
дельные решения. 

Представляется возможным выделить несколько способов 
гармонизации законодательства. Например, как обоюдное движе-
ние к получению желательного варианта правовой реальности. 
Группа государств создает принципиально новые правовые нор-
мы, подлежащие дальнейшей имплементации в национальные 
правовые системы. Либо гармонизация законодательства понима-
ется в основном как рецепция одними государствами уже суще-
ствующих правовых норм. В настоящее время гармонизация зако-
нодательства охватывает чрезвычайно широкий круг вопросов, 
относящихся к различным отраслям права. Особенно интенсивно 
в последние десятилетия гармонизируются нормы торгового, про-
мышленного и корпоративного права. Практически все страны 
мира в той или иной степени участвуют в этом процессе. Являясь 
необходимым условием поступательного развития современного 
общества, гармонизация законодательства в некоторых случаях 
сама подталкивает отдельные государства к более интенсивному 
международному сотрудничеству. Кроме того, учитывая много-
уровневый и многофункциональный характер гармонизации, она 
позволяет противостоять навязыванию со стороны отдельных 
стран своей модели правового регулирования.  

Правовая интеграция, как и любое правовое явление, имеет 
свои положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, 
посредством правовой интеграции существенно облегчается про-
цесс международного сотрудничества, оптимизируется торговый 
оборот между странами, обеспечивается мобильность, расширя-
ются возможности научно-технического сотрудничества и т.д. 
С другой стороны, правовая интеграция в некоторых случаях при-
водит к потере национальной самобытности правовых систем от-
дельных государств, к насаждению в национальные правопорядки 
чужеродных, а иногда непонятных правовых институтов. Гармони-
зация законодательства позволяет не только согласовать общие 
направления правового развития, но и определить единые право-
вые принципы, в соответствии с которыми будет строиться право-
вая система. При этом в отличие от унификации государство 
оставляет за собой право сохранить отдельные национальные осо-
бенности правовой системы с тем, чтобы обеспечить историче-



179 

скую преемственность правового развития. Являясь необходимым 
условием поступательного развития современного общества, гар-
монизация законодательства в некоторых случаях сама подталки-
вает отдельные государства к более интенсивному международ-
ному сотрудничеству1. 

Благодаря своей сложности и интенсивности интеграционные 
и глобализационные процессы затрагивают все сферы жизни обще-
ства, и в данном случае правовые инструменты играют важную 
роль в части координации и оформления данных процессов. Цен-
тральная идея, лежащая в основе глобализации, заключается в том, 
что многие проблемы невозможно адекватно оценить и изучить на 
национальном уровне. Вместо этого их необходимо формулировать 
с точки зрения интеграционных процессов, происходящих в миро-
вом сообществе, взаимодействия и взаимовлияния современных 
правовых систем. Сегодня перед юридической наукой стоит вопрос 
осмысления интеграционных процессов, их изучения с позиции 
сближения правовых и политических систем государств. 

При этом необходимо иметь в виду, что внутренние полити-
ческие и правовые процессы в государствах имеют непосред-
ственное влияние на межгосударственное сотрудничество, а вме-
сте с тем — на интеграционные и глобализационные процессы, 
поэтому немалое значение имеют факторы, связанные со стабиль-
ностью и целостностью системы права. Так, несогласованность 
внутри системы права может оказать негативное влияние в случае 
необходимости встраивания в национальное законодательство ка-
кого-либо международного договора. Кроме того, экономическое 
положение, политическая стабильность, соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина, устойчивость национальной валюты и 
т.д. — внутренние факторы, определяющие внешнюю политику 
страны и, следовательно, оказывающие влияние на интенсивность, 
направленность, форму и содержание интеграционных процессов.  

Зачастую стратегия взаимоотношений различных субъектов 
международных отношений (государств, союзов государств, меж-
дународных организаций) определяется политическими фактора-
ми при учете общности или конкуренции интересов в различных 
сферах взаимодействия. 

                                                 
1 Тевелева В.Н. Интеграция правовых систем как форма сотрудниче-

ства государств Электронный ресурс . URL: http://media.miu.by/files/store/ 
items/uses/xvii/mim_uses_xvii_31007.pdf  
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Условие взаимовыгодности, имеющее явный политический и 
экономический контекст, — одно из ключевых при разрешении 
вопроса о вступлении в интеграционный процесс. 

Экономическая общность интересов договаривающихся госу-
дарств, как правило, обусловлена геополитическим положением, в 
связи с чем наибольшее распространение получила форма регио-
нальной экономической интеграции. Однако степень интеграции 
может существенно различаться в зависимости от присущих тако-
му интеграционному объединению элементов. В литературе мож-
но встретить следующее определение международной организа-
ции экономической интеграции: это такая международная органи-
зация, которая имеет экономико-политические цели, обладает 
правосубъектностью, правовой подсистемой, развитой институци-
ональной системой, характеризуется свойством наднационально-
сти и формируется в определенном регионе государствами, свя-
занными экономической, исторической и культурной общностью1. 

Процесс интеграции является формой международного со-
трудничества, при которой происходит добровольное объедине-
ние субъектов в некую самостоятельную целостность (общность) 
для достижения определенных целей. При этом такое взаимодей-
ствие субъектов предполагает доминирование совместных поис-
ков реализации общих интересов и исключает применение воору-
женного насилия2. Участие в международном договоре означает 
для государства, с одной стороны, принятие определенных обя-
занностей, и, с другой стороны, достижение конкретных целей, 
благоприятных для данного субъекта. Принятие решений обычно 
происходит на условиях разумного и сбалансированного распре-
деления компетенции между государством и международной ор-
ганизацией в вопросах их совместной деятельности.  

Представляется, что действие политического фактора выра-
жается в том, что при принятии решений в международной инте-
грации все ее субъекты стремятся удовлетворить собственные ин-

                                                 
1 См. подробнее: Хузиханова А.Р. О понятии международной органи-

зации экономической интеграции // Российский юридический журнал. 2014. 
№ 5. С. 110–117. 

2 Ведель И.А., Безбородов Ю.С. Международно-правовое сотрудниче-
ство государств в сфере защиты прав граждан за рубежом и интеграцион-
ные процессы // Международное публичное и частное право. 2014. № 1. 
С. 25–29. 
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тересы. Содержание данной категории составляет не только поли-
тический характер действий государств на международном 
уровне, но и причины и обстоятельства, при которых данные ре-
шения были приняты. Они, в свою, очередь, напрямую зависят от 
действующего политического режима, утвердившегося в государ-
стве (как правило, политический режим отражен в основном за-
коне государства, например, в конституции). 

Идея создания общего рынка государств Латинской Америки, 
стремившихся к независимости и преодолению экономической от-
сталости, прозвучала еще в 1949 г. на первой сессии Экономической 
комиссии ООН для Латинской Америки1. Уже в конце 1960-х гг. в 
латиноамериканском регионе возникли полноценные интеграцион-
ные организации: Карибская ассоциация свободной торговли (1968), 
Договор Бразилиа (1969), Андская группа (1969). Фактически инте-
грационный процесс развивался по трем направлениям: либерализа-
ция торговли с целью создания к 1980 г. общего рынка, программи-
рование промышленного развития, согласование и гармонизация 
политики, включая внешнеполитические действия2. 

Демократизация латиноамериканских стран в 1980-х гг., пере-
ход от диктаторской формы правления к представительной, прове-
дение конституционных реформ, либерализация экономики и, как 
следствие, увеличение суммы внешнего долга привело к необхо-
димости проведения более «продвинутой» интеграционной поли-
тики. В экономических отношениях между наиболее развитыми 
странами региона, например, Бразилией и Аргентиной, Колумбией 
и Венесуэлой, усилилась роль торгового обмена; создались условия 
для подписания соглашений в субрегионах — странах «южного 
конуса» (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Чили) и стра-
нах Андской группы (Венесуэла, Боливия, Колумбия, Перу, Эква-
дор)3. Например, в 1985 г. Аргентина и Бразилия подписали «Де-
кларацию Игуасу», целью которой являлось снижение политиче-
ского недоверия друг к другу путем совместных усилий в проти-

                                                 
1 Княжинский В.Б. Роль политики интеграции в общественном разви-

тии Западной Европы // Вопросы истории. 1967. № 3. С. 55. 
2 Глинкин А.Н. Тенденции и перспективы межгосударственного антиим-

периалистического сотрудничества // Латинская Америка. 1973. № 5. С. 28. 
3 Беликова К.М. Исторические, политические и правовые факторы эко-

номической интеграции стран Европы и Америки: ретроспектива и совре-
менность // Международные отношения. 2013. № 2. С. 141. 
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востоянии общим экономическим и политическим проблемам, 
возникающим при укреплении демократической системы, и учре-
ждение для интеграции Совместной комиссии на высшем уровне1. 

В конституциях возможно установление государственной 
идеологии, и в случае идеологических противоречий субъекты 
власти конкретного государства могут отказаться от участия в ка-
ком-либо международном договоре. Так, в социалистических гос-
ударствах (Китай, Куба, КНДР, Вьетнам) действующая политиче-
ская сила в той или иной степени ограничивает участие страны в 
международных соглашениях, если их цели не согласуются с идео-
логией, установленной в государстве в качестве основной. Соот-
ветственно, при отсутствии различий в идеологической направлен-
ности государства более расположены к участию в совместных 
международных соглашениях для экономического, политическо-
го, социального и духовно-культурного сближения. В качестве 
примера можно привести объединения государств, состоявшиеся в 
прошлом веке: ряд демократических государств стали членами 
НАТО, а социалистические европейские страны в ответ на это — 
Варшавского договора. 

Интеграционные процессы, получившие свое качественно но-
вое развитие в последнее столетие, кардинально изменили систе-
му международных связей между ее участниками. Сближение 
государств приводит к усилению взаимозависимости националь-
ных экономик, корпораций, наконец, людей. Интеграционные 
процессы предполагают объединение национальных экономик в 
единое экономическое пространство, проведение согласованной 
межгосударственной экономической политики, создание интегра-
ционных объединений и т.д.2 Изменения касаются не только 
внешнеэкономической деятельности стран, но и условий функци-
онирования внутренней экономики. Так, в результате интеграци-
онных процессов в Евросоюзе можно наблюдать заметное сбли-
жение экономик стран, входящих в него: макроэкономические по-
казатели являются сходными, цены — стабильными и др.  

Отличительной особенностью интеграционных процессов в 
настоящее время является, на наш взгляд, ориентирование на по-

                                                 
1 Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособие / под 

общ. ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. М.: МЦФЭР, 2004. С. 74–75. 
2 Бевеликова Н.М. Развитие интеграционных процессов в Азии: право-

вой подход // Российский юридический журнал. 2014. № 1. С. 7–14. 
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степенное и качественное функционирование единого правового 
поля как в рамках всего мира (ООН, ВТО), так и на региональном 
уровне (ЕС, ЕАЭС). Это означает формирование универсальной 
системы международных норм права, действующих в тесной взаи-
мосвязи с национальными нормами права. Помимо этого, наблю-
дается тенденция универсализации нормативно-правовых стан-
дартов, нивелирование национальных особенностей законодатель-
ства и права в целом1. Однако само по себе международное право 
и международные интеграционные процессы не могут использо-
ваться без тесного взаимодействия и «сращения» с национальны-
ми правовыми нормами. В противном случае международные 
нормы либо не будут применяться ввиду неэффективного меха-
низма их реализации без учета специфики того или иного региона, 
либо они вовсе не будут приняты, так как не получат поддержки 
политических сил стран.  

Интеграция государств, основанная на тесном сотрудничестве 
и приспособлении национальных экономик к новым мировым от-
ношениям, что выражено в объединении материальных, организа-
ционных, финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов 
отдельных стран, является одной их ведущих мировых тенденций 
в последнее время2. Подтверждением тому является расширение и 
развитие международных региональных и межрегиональных ор-
ганизаций. Так, в Южной Америке был создан и функционирует 
жноамериканский общий рынок (МЕР О Р), который был 

учрежден в 1991 г. 4 странами (Бразилия, Аргентина, Уругвай, 
Парагвай) и расширился до настоящего времени почти до 6 госу-
дарств-участников (в июле 2012 г. к МЕРКОСУР присоединилась 
Венесуэла; Боливия находится на заключительном этапе присоеди-
нения). К характеристикам данного объединения можно отнести:  

1)  осуществление принятия решений на основе консенсуса 
государств, которые действуют в соответствии со своими 
интересами;  

                                                 
1 Стрельников К.А. Правовая глобализация: основные тенденции // 

Юридический мир. 2008. № 10. С. 23; Янков В.В. Глобализация в сфере 
публичного права: теоретико-методологический анализ: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2009. С. 8 и др. 

2 Беликова К.М. Институциональная структура и источники права ЕС и 
МЕРКОСУР: сравнительно-правовой аспект // Международное право и 
международные организации. 2013. № 1. С. 83–89. 
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2)  отсутствие прямой связи между внутригосударственными 
и региональными правовыми актами;  

3)  сохранение государствами всех конституционных прерога-
тив, подчинение механизма имплементации региональных 
норм и их иерархия с национальными правовыми актами 
внутреннего правопорядка. 

Прогресс, хотя и минимальный, латиноамериканского регио-
нализма, который имел место в 1990-х гг., является отражением 
скорее политических, нежели экономических факторов. Формаль-
ные соглашения о торговле (о зоне свободной торговли, таможен-
ном союзе и т.д.) не являются ни необходимыми, ни достаточны-
ми условиями для того, чтобы придавать импульс взаимозависи-
мости государств. Хотя ликвидация торговых барьеров является 
неоспоримой для увеличения торгового обмена, она должна со-
провождаться другими факторами, которые бы увеличивали тор-
говлю в различных направлениях1. 

Одним из примеров трудностей в осуществлении интеграци-
онного развития и «асимметрий» можно считать деятельность 
МЕРКОСУР. Так, в настоящий момент на вопрос о том, является 
ли эта организация межгосударственной или наднациональной 
международной, латиноамериканские специалисты отвечают ско-
рее так: МЕРКОСУР представляет собой региональную организа-
цию координационного и межгосударственного типа. 

Экономические блоки, созданные на основе права интеграции, 
в числе которых и МЕРКОСУР, лишены соответствующих юри-
дических механизмов и институтов, которые бы гарантировали 
верховенство и прямое применение норм, исходящих от интегра-
ционных институтов. Кроме того, имеются различия в конститу-
ционных положениях государств. В конституциях Бразилии и 
Уругвая содержатся положения о том, что международные дого-
воры занимают такое же место, как и национальные законы, к ко-
торым соответственно применимо правило lex posterior derogat 
legi priori2. Между тем в конституциях Аргентины и Парагвая по-
сле соответствующих конституционных реформ международным 
договорам был придан наднациональный характер. В связи с эти-
ми обстоятельствами некорректно говорить о «наднационально-

                                                 
1 См. подробнее: Рафалюк Е.Е. Интеграционные процессы: опыт Рос-

сии и Бразилии // Журнал российского права. 2013. № 12. С. 141–146. 
2 Поздним законом отменяется ранний. 
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сти» норм МЕРКОСУРа с точки зрения правопорядков Бразилии и 
Уругвая1. Следует отметить, что в латиноамериканской литерату-
ре не раз выражалось мнение по поводу необходимости создания 
не только постоянного суда пересмотра, но и постоянного суда, 
наделенного широкой компетенцией в области обеспечения еди-
нообразия правопорядка интеграционного объединения. Однако 
государства-учредители МЕРКОСУР обосновывают различные 
мнения по поводу перспектив развития организации по наднацио-
нальной модели. В связи с чем институциональная эволюция 
МЕРКОСУР зависит в большей степени от той политики, которую 
проводят государства-члены в управлении интеграцией, а также 
от размера их национальных экономик и степени экономической 
взаимозависимости в блоке2. 

Роль политического фактора в деятельности международных 
организаций ярко иллюстрирует следующий пример. Сложная по-
литическая ситуация, сложившаяся в Парагвае, привела к тому, 
что его членство в МЕРКОСУР было приостановлено до апреля 
2013 г. — времени проведения президентских выборов3 (на осно-
вании примененных положений Протокола Монтевидео по вопросу 
приверженности демократии в МЕРКОСУР от 20 декабря 2011 г.)4. 
Как отмечается, в Парагвае фактически произошел государствен-
ный переворот, так как парламент при помощи процедуры импич-
мента добился прекращения полномочий главы государства, вме-
нив ему в вину гибель 17 чел. в результате вооруженного столкно-
вения между полицейскими и безземельными крестьянами, что 
произошло при крайне спорных обстоятельствах5. Приостановле-

                                                 
1 Рафалюк Е.Е. Интеграционные процессы: опыт России и Бразилии// 

Журнал российского права. 2013. № 12. С. 141–146. 
2 См.: Рафалюк Е.Е., Залоило М.В., Власова Н.В. Понятия, виды и формы 

евразийского и латиноамериканского интеграционных объединений (сравни-
тельно-правовой анализ) // Журнал российского права. 2016. № 1. С. 154–168. 

3 МЕРКОСУР приостанавливает членство Парагвая и принимает Вене-
суэлу Электронный ресурс . URL: http://ria.ru/world/20120629/688313037. 
html (дата обращения: 19.09.2015). 

4 Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el 
MERCOSUR (Ushuaia II). Электронный ресурс . URL: http://www.mercosur. 
int/innovaportal/file/2485/1/ushuaia_ii.pdf (дата обращения: 29.09.2015). 

5 Моисеев А. Демократия дала сбой в Парагвае // Международная 
жизнь Электронный ресурс . URL: http://ref.interaffairs.ru/read.php?item= 
8610 (дата обращения: 09.09.2015). 
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ние членства Парагвая в МЕРКОСУР нельзя не рассматривать 
через призму его политической оценки другими государствами-
участниками. Ведь отрешение президента Парагвая от своих 
полномочий было осуществлено на основании соответствую-
щей законной процедуры согласно нормам права данного госу-
дарства, следовательно, не являлось незаконным. Однако 
МЕРКОСУР как международная ассоциация государств само-
стоятельно дала политическую оценку происшедшим событиям 
и пришла к выводу об их недопустимом характере. Особое по-
ложение указанной международной организации фактически 
придает ее решениям окончательный характер, поскольку их 
обжалование в какой-либо иной инстанции не предусмотрено. 
Таким образом, политическая целесообразность является одним 
из главных факторов, влияющих на принятия ключевых реше-
ний в деятельности международных организаций, в частности, 
МЕРКОСУР. 

Как отмечает Е.Е. Рафалюк1, полицентричность латиноаме-
риканской культуры проявляется в правовой культуре стран ре-
гиона в ее эклектичности, т.е. в объединении между собой разно-
родных правовых систем и культур. Так, после колониального 
захвата ряда догосударственных образований и раннеклассовых 
государств Южной Америки испанскими и португальскими заво-
евателями эклектизм в праве выражался в соединении традици-
онного индейского права и привнесенных извне элементов кон-
тинентальной системы права. Вслед за обретением независимо-
сти государствами Латинской Америки развитие их националь-
ных правовых систем происходило под влиянием французского, 
испанского, германского права. В силу того что в состав членов 
Организации американских государств, объединяющей многие 
латиноамериканские страны, входят и США, они же являются 
сторонами некоторых межамериканских конвенций, континен-
тальная система права, к которой сегодня можно отнести Латин-
скую Америку, испытывает на себе влияние системы общего 
права. 

Конституции государств Латинской Америки содержат по-
ложения, закрепляющие устремленность латиноамериканских 
стран к региональному интеграционному взаимодействию, что 

                                                 
1 Рафалюк Е.Е. Аксиологический подход в международном праве // 

Журнал российского права. 2015. № 10. С. 110–125. 
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создает базу для реального сближения государств. Опыт регио-
нальной интеграции показывает, что решения наднациональных 
судов (Суд ЕС, Суд Андского сообщества и др.) оказывают вли-
яние на формирование и развитие отдельных правовых принци-
пов, обеспечивающих региональное интеграционное сотрудни-
чество государств. Дело в том, что в правовых позициях судов 
интеграционных сообществ формулируются принципы, в том 
числе функционирования единого рынка, имеющие большое 
значение для установления единообразных норм, обеспечиваю-
щих экономический оборот в пространстве интеграционного 
объединения. 

Одним из факторов успешной реализации регионального ин-
теграционного проекта является обеспечение взаимодействия 
между национальной и наднациональной правовыми системами и 
уровнями власти. В том числе это касается гармонизации актов 
различных уровней, обеспечения соответствия национальных 
нормативных правовых актов основополагающим актам интегра-
ционного объединения, т.е. их принципам и ценностным состав-
ляющим1. 

Наиболее ярким примером интеграции в рамках евразийского 
пространства является Евразийский экономический союз. 

По своей правовой природе ЕАЭС является динамичным 
образованием, выступает сложноорганизованной политико-пра-
вовой системой, жизнедеятельность которой протекает в тесном 
взаимодействии с внешней средой. На его развитие ощутимое 
влияние оказывают внешние факторы, связанные как с эконо-
микой, так и с политикой государств, не входящих в Союз. Для 
нивелирования некоторых из них в правовую основу объедине-
ния помещается концепт наделения его рядом функций надна-
ционального органа, действующего в общих интересах госу-
дарств-членов. Практические проблемы функционирования могут 
урегулировать принципы консенсуса и субсидиарности. Теорети-
ко-правовой анализ международно-правового статуса этого объ-
единения показывает, что он может быть определен как конфеде-
рация, международная организация или союзное государство. Ис-
точником такого теоретико-правового анализа является опреде-
ленная коллизионность текста статьи договора, где Союз охарак-

                                                 
1 Рафалюк Е.Е. Аксиологический подход в международном праве // 

Журнал российского права. 2015. № 10. С. 110–125. 
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теризован как международная организация региональной эконо-
мической интеграции, обладающая в то же время международной 
правосубъектностью1. 

Таким образом, ЕАЭС заявлен как одно из уникальных меж-
государственных объединений, формирование которых будет 
свойственно грядущему этапу глобализации мировой системы 
национальных государств. Мировые интеграционные процессы 
обусловливают важность создания наднационального правового 
регулирования в рамках ЕАЭС с опорой на соответствующую 
наднациональную институциональную структуру, а в перспекти-
ве — трансформацию ЕАЭС в более сплоченное интеграционное 
объединение наднационального типа, преследующее цели форми-
рования единой экономической, валютной, социальной, культур-
ной, а также скоординированной внешней политики. В связи с 
этим сформирована мощная система управления, состоящая из со-
ответствующих структур в виде Высшего Евразийского экономи-
ческого совета, Евразийского межправительственного совета, 
Евразийской экономической комиссии, Суда Евразийского эконо-
мического союза. Наряду с этим Евразийский экономический со-
юз имеет уникальную структуру и правопорядок, которые нельзя 
подвести ни под одну из ныне существующих политико-правовых 
форм. Как было отмечено выше, он имеет двойственную право-
вую природу и черты сразу нескольких форм межгосударствен-
ных объединений — международной организации, конфедерации, 
мягкой федерации. 

Успехи евразийской интеграции во многом обусловлены по-
литическими и тесно связанными с ними экономическими при-
чинами. Прежде всего, как и в случае со странами Латинской 
Америки, речь идет о преобразованиях в политической сфере 
государств евразийского региона, связанных с распадом СССР, 
которые потребовали тесного экономического сотрудничества. 
Государства, получившие политическую независимость, находи-
лись в экономической зависимости от бывших союзных респуб-
лик. Единая территория СССР и ведение плановой экономики 
предполагали активное экономическое сотрудничество хозяй-
ственных предприятий. С распадом Союза сложившиеся экономи-

                                                 
1 Жумабаева М.Е., Бородаев В.Е. Евразийский экономический союз: 

правовая характеристика Eurasian economic union in the prism of law 
characteristic // Международный правовой курьер. 2016. № 1. С. 9–15. 
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ческие связи между отдельными хозяйственными предприятиями 
были разрушены. Перед вновь образованными государствами сто-
яли непростые задачи, в числе которых проведение конституцион-
ных и экономических реформ, разграничение бывшей союзной 
собственности, поддержание конкурентоспособности националь-
ных рынков и многие другие. Решение указанных вопросов было 
возможно только путем проведения координированной внешней 
политики. В конечном счете политическое решение о распаде 
СССР привело к принятию другого политического решения — 
интеграции государств на постсоветском пространстве путем со-
здания СНГ. Одной из важнейших проблем при изучении фено-
мена интеграции становится взаимосвязь между политическим и 
экономическим уровнем. Тот факт, что политические и экономи-
ческие компоненты тесно переплетаются в интеграционных про-
цессах, не вызывает сомнения. Обязательным условием успеш-
ной интеграции является политическое соответствие ее экономи-
ческой составляющей1. 

В литературе встречается точка зрения, согласно которой в 
контексте исторических событий образование СНГ имело обрат-
ные цели — ликвидацию СССР и фактическую экономическую 
дезинтеграцию бывших республик Советского Союза. Создание 
СНГ — акт политической воли, не учитывавший экономических 
интересов государства. Таким образом, СНГ никогда не имело со-
зидательного потенциала для экономической интеграции респуб-
лик бывшего Советского Союза2. Аналогичного мнения придер-
живается и С.Ю. Кашкин3, указывая на ст. 1 Устава СНГ, согласно 
которой Содружество не является государством и не обладает 
наднациональными полномочиями, а государства-члены Содру-
жества выступают по отношению друг к другу «самостоятельны-

                                                 
1 См. подробнее: Соколова Н.В. Политическая интеграция: генезис и 

перспективы развития (на примере ЕС, СНГ, Союзного государства России 
и Белоруссии): автореф. дис. … канд. полит. наук, 2010. С. 11. 

2 См. подробнее: Наднациональное и национальное регулирование в 
Таможенном союзе ЕврАзЭС: на примере таможенной пошлины / 
Ю.В. Гинзбург, А.Ю. Денисова, М.Г. Енадарова и др.; под ред. А.Н. Козы-
рина. М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. 

3 См. подробнее: Интеграционное право в современном мире: срав-
нительно-правовое исследование: монография / В.А. Жбанков, П.А. Ка-
линиченко, С.Ю. Кашкин и др.; отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: Проспект, 
2015. 
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ми и равноправными субъектами международного права»1. Одна-
ко указанная точка зрения представляется спорной, прежде всего, 
по той причине, что соглашения, принятые в рамках СНГ в первые 
годы его образования, были направлены на амортизацию возмож-
ных негативных последствий распада СССР и уменьшение рисков 
экономической дезинтеграции. Позже к такому же выводу прихо-
дит в своих рассуждениях и С.Ю. Кашкин, ссылаясь на ст. 2 Уста-
ва СНГ, согласно которой в качестве одной из целей Содружества 
была провозглашена «межгосударственная кооперация и интегра-
ция». Тем самым были заложены предпосылки для возникновения 
нового географического региона международной интеграции — 
постсоветского пространства, т.е. территории государств, возник-
ших на месте бывшего СССР2. 

Разумеется, важными факторами сотрудничества являются 
общность исторического пути, культурные традиции. Нельзя не 
учитывать общемировой тренд экономического развития и успехи 
государств Европейского союза3 в 1990-е гг., что также явилось 
одной из причин поиска путей интеграции стран-участниц СНГ. 
В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что евразий-
ская интеграция не является сугубо экономическим проектом, а ее 
ход с самого начала во многом предопределялся военно-поли-
тическими факторами4. Соглашение об образовании СНГ преду-
сматривало сотрудничество стран евразийского региона в разви-
тии не только общего экономического, но и общего военно-
стратегического пространства (ст. 6). 

Как следует из Указа Президента Российской Федерации от 
14 сентября 1995 г. № 940 «Об утверждении Стратегического кур-

                                                 
1 Об истории создания и юридической природе СНГ подробнее см.: 

Моисеев Е.Г. Правовой статус Содружества Независимых Государств. М.: 
Юристъ, 1995; Он же. Международно-правовые основы сотрудничества 
стран СНГ. М.: Юристъ, 1997. 

2 См. подробнее: Интеграционное право в современном мире: сравни-
тельно-правовое исследование: монография / В.А. Жбанков, П.А. Калини-
ченко, С.Ю. Кашкин и др.; отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: Проспект, 2015. 

3 См. подробнее: Каширкина А.А., Морозов А.Н. Международно-
правовые аспекты Европейского союза и Таможенного союза: монография. 
М., 2012. С. 59–60. 

4 См. подробнее: Кембаев Ж.М. Региональная интеграция в Евразии: 
основные признаки, проблемы и перспективы // Российский юридический 
журнал. 2016. № 2. С. 32–45. 
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са Российской Федерации с государствами-участниками Содру-
жества Независимых Государств»1, одним из важнейших путей 
организационного укрепления СНГ является постепенное расши-
рение Таможенного союза, включающего государства, связанные 
с Россией глубоко интегрированной экономикой и стратегиче-
ским политическим партнерством. Предлагаемая Россией в рам-
ках СНГ модель разноскоростной интеграции не является обяза-
тельной. Однако отношение к этой модели со стороны наших 
партнеров будет важным фактором, определяющим масштабы 
экономической, политической и военной поддержки со стороны 
России. 

Роль и значение военно-технического сотрудничества для 
укрепления военно-политических позиций в мире трудно пере-
оценить. Совершенно справедливо отдельные ученые указывают 
на тот факт, что уровень развития военно-технического сотрудни-
чества различных государств является существенным показателем 
для оценки глубины политического взаимодействия. Более того, 
существует, вероятно, и обратная связь, т.е. при помощи такого 
серьезного рычага, как военно-техническое сотрудничество, мож-
но создавать и развивать новые «площадки» для полноценных, 
глубоких и взаимовыгодных политических отношений, заинтере-
совывать потенциальных зарубежных партнеров самого высокого 
уровня возможными политическими и экономическими дивиден-
дами2. 

Создание ЕАЭС подтверждает, что продвинутые формы реги-
ональных интеграционных объединений образуются лишь поли-
тическими союзниками, которые стремятся к глубокой всеобъем-
лющей интеграции не только в экономической сфере, но и в сфере 
координации основных направлений внешней и оборонной поли-
тики3. Так, все участники ЕАЭС, а также Таджикистан являются 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 г. № 940 

«Об утверждении Стратегического курса Российской Федерации с государ-
ствами-участниками Содружества Независимых Государств» // СЗ РФ. 
1995. № 38. Ст. 3667. 

2 Пугачев А.В. Военно-техническое сотрудничество Российской Феде-
рации со странами-участниками Содружества Независимых Государств как 
фактор политической интеграции: дис. ... канд. полит. наук. М., 2006. С. 12. 

3 Подробнее см.: Kembayev Z. Legal Aspects of the Regional Integration 
Processes in the Post-Soviet Area. Berlin; Heidelberg, 2009. 
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членами Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), который был подписан в рамках СНГ 15 мая 1992 г.1 По 
окончании срока действия договора, рассчитанного изначально на 
5 лет, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Та-
джикистан продолжили строительство самостоятельного военно-
политического союза. 2 апреля 1999 г. они продлили действие До-
говора о коллективной безопасности, а 7 октября 2002 г. преобра-
зовали свое военно-политическое объединение в полномасштаб-
ную международную организацию — ОДКБ, основными целями 
которой являются укрепление мира, международной и региональ-
ной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе 
независимости, территориальной целостности и суверенитета гос-
ударств-членов2. 

Создание ОДКБ воплощает в жизнь идею так называемого 
многополярного мира, т.е. такой системы международного 
устройства, при которой в мире существует несколько полю-
сов силы, государств или союзов государств — центров эко-
номического и политического влияния3. Подтверждением тому 
служит положение, согласно которому ОДКБ «содействует 
формированию справедливого, демократического миропоряд-
ка, основанного на общепризнанных принципах международ-
ного права» (ст. 4 Устава Организации Договора о коллектив-
ной безопасности). 

Таким образом, можно сделать вывод о зависимости интегра-
ционных процессов на латиноамериканском и евразийском конти-
нентах от внешних экономических и политических факторов. 
Следует отметить тенденцию замедления интеграционного взаи-
модействия государств в периоды мировых кризисов, в то время 
как в периоды политических преобразований интеграция получает 
новый импульс к развитию в направлении углубления и расшире-
ния территории за счет соседних государств независимо от уровня 

                                                 
1 Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. // Бюллетень 

международных договоров. 2000. № 12. С. 6–8. 
2 См., например: Кембаев Ж.М. Имплементация обязательств, приня-

тых Республикой Казахстан в рамках Организации Договора о коллектив-
ной безопасности // Евразийский юрид. журн. 2015. № 7. С. 12–16. 

3 См. подробнее: Кембаев Ж.М. Региональная интеграция в Евразии: 
основные признаки, проблемы и перспективы // Российский юридический 
журнал. 2016. № 2. С. 32–45. 
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их развития1. Другой закономерностью является «дифференциро-
ванный» способ интеграции и переход к «открытому регионализ-
му», что характерно для объединения стран с различным уровнем 
экономического и социально-политического развития. Такой спо-
соб интеграции приводит к созданию более мелких внутренних 
образований, направленных на углубление интеграционных про-
цессов между их участниками в форме продвинутого сотрудниче-
ства или к развитию интеграции на «нескольких скоростях», под-
тверждением чему служат, в частности, интеграционные образо-
вания, созданные на постсоветском пространстве (степень инте-
грированности СНГ и ЕАЭС существенно различается). Наконец 
стремление государств к обеспечению своей политической неза-
висимости, целостности суверенитета и становлению многопо-
лярного мира обуславливает не только экономическую интегра-
цию, но и формирование военно-политических союзов в рамках 
региональных интеграционных объединений. 

  

                                                 
1 Беликова К.М. Исторические, политические и правовые факторы эко-

номической интеграции стран Европы и Америки: ретроспектива и совре-
менность // Международные отношения. 2013. № 2. С. 147. 



194 

Глава  
Конце туал ные основы 

латиноамериканской и евразийской интеграций  
( тр ков .В.) 

По справедливому замечанию В.А. Гулевича, создание мощ-
ного межгосударственного объединения невозможно без выстраи-
вания системы духовно-культурных ценностей, признаваемой 
всеми участниками интеграционного процесса1. Развивая данную 
мысль, можно прийти к выводу, что взаимоотношения между раз-
личными интеграционными объединениями возникают не только 
на основе общности экономических либо политических интересов, 
но в равной степени на основе общности ценностных установок и 
идеологических взглядов, характерных для всех участников меж-
дународного сотрудничества. При этом нельзя не согласиться с 
И.А. Каримовым, утверждающим, что идеология, в качестве со-
ставляющей философии, по своей внутренней сути представляет 
собой отражение исторических вызовов, ожиданий, свершений 
государственно-организованного общества2. В этой связи выявить 
специфику процессов международной интеграции наиболее удоб-
но посредством изучения философско-правовой мысли в государ-
ствах-участниках данных процессов в контексте исторических вы-
зовов, стоявших на различных этапах их развития и стимулиро-
вавших межгосударственное сотрудничество.  

Исторический анализ философских идей евразийской и лати-
ноамериканской интеграции позволит нам выявить их общие и 
специфические черты, что необходимо для выстраивания продук-
тивного международного диалога между Российской Федерацией 
и странами Латинской Америки. 

История развития философских идей евразийской и лати-
ноамериканской интеграции. Примечательно, что как для 
евразийской интеграции на территории постсоветского простран-
ства, так и для латиноамериканской интеграции характерно силь-

                                                 
1 Гулевич В.А. Гносеологические основы интеграции евразийского 

пространства // Международная конференция «Евразийский вектор разви-
тия: проблемы и перспективы». Официальный сайт журнала «Международ-
ная жизнь». URL: https://interaffairs.ru.   

2 Каримов И.А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, 
политика, идеология. Т. 1. Ташкент: Узбекистан, 1996.  
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ное влияние Западного мира, проявлявшееся, с одной стороны, в 
тесном сотрудничестве со странами Северной Америки и Европы 
по самому широкому спектру вопросов (экономических, полити-
ческих, духовно-культурных и т.д.), а с другой стороны — в про-
тивостоянии различным формам экспансии, к которым прибегали 
западные партнеры. 

Философские идеи, отражавшие различные аспекты сотруд-
ничества и противостояния с Западной цивилизацией, послужив-
шие фундаментом для выстраивания будущих межгосударствен-
ных объединений, имели место в странах Латинской Америки и 
странах, существующих на территории постсоветского простран-
ства, еще до того, как вопросы интеграционного развития вышли 
на качественный уровень, характерный для ХХ–XXI вв. 

У истоков философии интеграции Латинской Америки, равно 
как и у истоков философии интеграции России, в качестве основ-
ного двигателя объединительных процессов на территории пост-
советского пространства, лежит христианство, пришедшее из За-
падных стран. В первом случае — со времен конкисты, под влия-
нием католической Испании, а во втором случае — со времен 
Крещения Руси, под влиянием православной Византии.  

Специфическое различие общего для двух вышеуказанных ча-
стей земного шара приобщения к религиозным ценностям Запад-
ного мира состоит в том, что применительно к странам Латинской 
Америки христианизация происходила в принудительном поряд-
ке, проявлявшемся в действиях метрополии, первоначально чуж-
дой по своим мировоззренческим установкам коренному населе-
нию южного континента, а на территории Древней Руси христиа-
низация осуществлялась по собственной инициативе местных вла-
стей и без признания подчиненного положения российского госу-
дарства по отношению к какой-либо из европейских стран.  

Следствие данного различия проявляется в том, что идеи 
национального самосознания и идеи объединения мирно сосуще-
ствующих социумов перед лицом завоевателей из иных госу-
дарств появились в российском самосознании в более ранние пе-
риоды, нежели в самосознании латиноамериканских народностей. 
Более того, некоторые исторические сведения, касающиеся разви-
тия философской мысли на территории Латинской Америки во 
времена конкисты, позволяют нам утверждать, что интеллекту-
альный центр для данного развития формировался не в среде ко-
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ренного населения вышеупомянутого континента, а в среде мыс-
лителей, представлявших собою выходцев из метрополии. В дан-
ном контексте наиболее примечательными событиями прошлого 
Латинской Америки можно считать, так называемую Бургосскую 
и Вальядолидскую хунты1.  

Обе вышеуказанные хунты касались решения вопросов ад-
министративного управления, межкультурного диалога и иных 
форм взаимодействия двух частей Испанской империи: террито-
рий Старого Света и территорий Нового Света.  

Итогом первой хунты, проходившей в форме собрания юри-
стов, политиков и теологов в испанском городе Бургос, стало при-
нятие так называемых Бургосских законов, представлявших собой 
не только первый комплекс нормативных правовых актов, издан-
ных Испанской монархией по вопросу управления покоренными 
территориями Нового Света, но также важный идеологический 
документ, отразивший мировоззренческие установки метрополии 
на постепенную интеграцию покоренных земель в состав единой 
империи. Бургосскими законами, характерными для европейской 
средневековой философии ссылками на Божественную волю, Бо-
жественное провидение и представлениями о христианстве как о 
единственно верной религии, было обосновано право Испанского 
монарха на обладание южноамериканским континентом для реа-
лизации священной миссии, угодной самому Господу Богу, по об-
ращению коренного населения данной части земного шара в хри-
стианство. С этой целью на территории новых колоний вводилась 
система управления под названием «энкомьенда» (букв. перевод с 
испанского языка: «попечение», «защита»). Идея подобной защи-
ты заключалась в том, что конкистадоры получали статус энко-
мендеро, который, с одной стороны, закреплял за каждым из них 
ограниченное вещное право на определенный участок земли в Но-
вом Свете и право эксплуатировать проживающее на таком участ-
ке коренное население как в интересах Испанской короны, так и 
для своих личных нужд, а с другой стороны налагал на испанских 
завоевателей обязанность по соблюдению прав местных индейцев, 
принятию ряда мер по их просвещению и обращению в христиан-
ство. В частности, Бургосские законы предусматривали, что каж-
дый энкомендеро, который владел более чем 50 коренными аме-

                                                 
1 В переводе с исп. junta в широком смысле означает «собрание». — 

рим. автора. 
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риканцами, должен был за свой счет обучить одного индейского 
мальчика чтению, письму и религиозной доктрине и проследить, 
чтобы тот, в свою очередь, научил этим вещам своих собратьев. 
Важным моментом, характерным для Бургосских законов, являет-
ся признание за местным населением Южной Америки правового 
статуса личности, определенного места в рамках единого интегра-
ционного процесса по присоединению Нового Света к Испанской 
империи и приобщению коренных американцев к европейской 
философской мысли, западным мировоззренческим установкам. 
В идейном плане признавалось, что у коренных жителей новых 
колоний есть душа, свобода, земля, определенный набор неотъем-
лемых прав, была дана установка, что коренные американцы со 
временем должны стать верными и равноправными подданными 
Испанской монархии1. 

Однако на практике энкомьенда представляла собой систему 
жестокой эксплуатации со стороны вожделевших личного обо-
гащения энкомендеро коренных американцев, являвшихся абсо-
лютно бесправными перед своими «попечителями». Данное об-
стоятельство приводило к многочисленным восстаниям индейцев 
против испанских поработителей, а также к осуждению суще-
ствующих порядков некоторыми представителями средневековой 
интеллигенции. Низкая эффективность и крупные изъяны рас-
сматриваемой системы управления над новыми колониями, прак-
тическое невыполнение Бургосских законов стали предпосылками 
проведения Вальядолидской хунты — философских дебатов, 
имевших место в 1550–1551 гг. в испанском городе Вальядолиде. 
Основными участниками данной хунты были монахи-домини-
канцы. Центральный вопрос, стоявший на обсуждении, касался 
колониальной политики Испании в отношении покоренных земель 
Нового Света. Наиболее известные участники полемики во время 
данной хунты: епископ Чиапаса Бартоломе де лас Касас и учитель 
наследного принца — будущего короля Испании Филиппа II Хуан 
Гинес де Сепульведа. Первый из упомянутых участников полемики 
с позиций европейского гуманизма выступал за незыблемость прав 
индейцев, отстаивал допустимость их исключительно доброволь-
ной христианизации, выдвинул тезис о необходимости постепенно-

                                                 
1 Шемякин Я.Г. Европа и Латинская Америка: взаимодействие цивили-

заций в контексте всемирной истории: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 
2001.  
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го признания их равноправного положения с гражданами метропо-
лии, предсказывал будущий распад Испанской империи в случае 
избрания монархией политического курса, направленного на же-
стокое обращение с покоренными народами. Наиболее известная 
работа Бартоломе де лас Касаса, в которой он отразил свои взгля-
ды, изложенные во время Вальядолидской хунты, — «Тридцать 
юридических тезисов»1. Его оппонент, с опорой на античную фи-
лософию и средневековую схоластику, отстаивал идею «низмен-
ного» состояния души у народов, населяющих Новый Свет, и, как 
следствие этого, полезность закрепления их рабского по отноше-
нию к более просвещенным народам положения, а также обосно-
ванность мер жестокой дисциплины в отношении индейцев, спо-
собных, по его мнению, на различного рода порочные поступки. 
Основная философская работа, в которой получили свое отраже-
ние наиболее значимые взгляды Сепульведы по данному вопро-
су, — «О праве ведения справедливой войны с индейцами».  

Иные наиболее отметившиеся участники Вальядолидской 
хунты также были исключительно европейцами: Мельчор Кано, 
Педро де Лагаска, Доминго де Сото, Бартоломе де Карранса.   

В отличие от Бургосской, Вальядолидская хунта представляла 
собой в большей степени характер идеологического диспута и не 
выработала по итогам своих заседаний конкретных законодатель-
ных мер по отношению к населению уничтоженных испанцами 
государств Латинской Америки2. 

В отличие от Латинской Америки философия интеграции, су-
ществовавшая в российском государстве, с самого своего зарож-
дения, отголоски которого мы можем отметить уже с X в., отлича-
лась тем, что философские концепты, имевшие место в Западной 
цивилизации, не представляли догматического значения для оте-
чественной интеллектуальной элиты, но применялись в качестве 
связующих звеньев или аргументов при обосновании собственных 
идеологических установок, приемлемых для российского обще-
ства. При этом выбор в пользу христианского мировоззрения пра-
вославного толка был сделан по собственной воле одного из рос-
сийских правителей (Владимира I), в ходе тщательного сравнения 
религий соседних народов, а не в результате агрессивных дей-

                                                 
1 В другом переводе — «Тридцать предложений». — рим. автора. 
2 Авдеев К.Е. Становление латиноамериканской цивилизации: соци-

ально-философский анализ: автореф. дис. … канд. философ. наук. М., 2010.   
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ствий со стороны западных колонизаторов, как это имело место 
применительно к Латинской Америке. 

Как отмечает В.А. Томсинов, во времена феодальной раздроб-
ленности была сформирована концепция «Русской земли». Данная 
идея в понимании русских православных мыслителей, таких как 
Феодосий Печерский, Нестор Летописец, Илларион Киевский, Ге-
оргий Грек и некоторых других известных философов, представ-
лялась в качестве некой культурно-географической общности 
определенных земель, основанной на единстве мировоззренче-
ских взглядов, существующих параллельно с меняющимися реа-
лиями политической конъюнктуры, а также предполагающей 
тесное сотрудничество правителей тех территорий, которые вхо-
дят в состав данной общности, по широкому спектру вопросов 
международного и внутриполитического значения1. Впослед-
ствии данная идея выразилась в концепции монаха Филофея под 
названием «Москва — Третий Рим»2, предполагающей сразу не-
сколько важных «интеграционных установок» для российского 
государства: 

1)  Россия является наследницей восточной (второго Рима) и 
западной (первого Рима) частей «Ромейского царства»: по-
сле падения Римской империи Россия стала главным опло-
том православного христианства в мире, центром духовно-
культурной интеграции народов, признающих данную ре-
лигию в качестве своей веры; 

2)  Россия представляет собой последний образ идеального 
христианского государства, Святой Руси, в случае краха 
которого данный идеал может быть навсегда утрачен чело-
вечеством; 

3)  будучи наследницей духовной культуры Римской империи, 
Россия имеет основания для того, чтобы претендовать на 

                                                 
1 Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли. 

X–XVIII века. М., 2003.  
2 Примечательно, что концепция «Третий Рим» использовалась не 

только в российском государстве, но также в некоторых европейских стра-
нах для обоснования притязаний их правителей на различные остатки 
наследия Римской империи. Среди таковых можно назвать: Сербию (один 
из основных идеологов — Стефан Душан), Болгарию (один из основных 
идеологов — Иоанн-Александр), Италию (один из основных идеологов — 
Джузеппе Мадзини) и некоторые другие национальные государства. — 
рим. автора.    
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распространение своего влияния на территории государ-
ства-правопредшественника1. 

Начиная со времен Петра I данные идеи, дополнительно под-
крепленные патриархальными взглядами на историко-юридиче-
скую природу государства, получили свое логическое воплощение 
в представлениях о России как об империи, имеющей право пре-
тендовать на многие земли западных государств.  

Следующей наиболее значимой вехой развития философских 
идей евразийской и латиноамериканской интеграции можно 
назвать XIX в., для которого характерно окончательное укорене-
ние философии Просвещения в Западном мире — с одной сторо-
ны, и поиск новых философских концептов — с другой.   

Население Латинской Америки в XIX в. доказало, что смогло 
выжить в условиях кризиса, спровоцированного действиями Испан-
ской монархии, впитав в себя идеи и культуру Западной цивилизации 
и при этом сохранив способность к накоплению сил для отпора ино-
земным эксплуататорам, проявлению собственной национальной са-
мобытности. В начале XIX в. в Латинскую Америку проникает уче-
ние европейского либерализма, которое завоевывает влияние в тех 
слоях общества, которые стремятся к независимости и объединению 
территории Латинской Америки в рамках единого государства2. 
Наилучшим образом сложившаяся ситуация была описана со сторо-
ны А.Р. Бургете: «Латиноамериканцы в XIX в. не только сбрасывают 
цепи колониального рабства, но и переживают духовное обновление. 
Важной особенностью латиноамериканской философии этого перио-
да является то, что разработка теоретических и методологических 
вопросов тесно связана с решением практических проблем нацио-
нально-освободительной борьбы. Философские школы и направле-
ния рассматриваются и оцениваются с той точки зрения, как они ре-
шают основной политический вопрос для Латинской Америки — во-
прос о национальной независимости»3. 

                                                 
1 Под распространением влияния на территории, входившие в состав 

Римской империи, нами понимается не столько их фактическое включение в 
состав российского государства, сколько принятие мер по осуществлению 
взаимовыгодного сотрудничества с населяющими их народами по широкому 
спектру вопросов общественно-государственной жизни. — рим. автора.  

2 Lascaris Constantino Historia de las ideas en Centroamerica. — San Jose, 
1970. 

3 Бургете А.Р., Дерюгина А.В. Прогрессивные мыслители Латинской 
Америки (XIX — начало XX в.). М., 1965.  
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Под влиянием вышеуказанных идей был запущен первый 
крупный интеграционный процесс на территории Латинской Аме-
рики, руководство которым осуществляли сами латиноамерикан-
цы. Речь идет о создании в 1819 г. Великой Колумбии, включив-
шей в свой состав территорию современной Колумбии, Венесуэ-
лы, Панамы и Эквадора. У идейных и организационных истоков 
создания данного государства, просуществовавшего до 1831 г., 
стоял генерал Симон Боливар, впитавший идеалы философии 
Просвещения во время своей учебы под руководством известного 
латиноамериканского просветителя Симона Родригеса. Пример-
ное содержание взглядов Боливара хорошо прослеживается в со-
ставленном им «Манифесте из Картахены»: в данном документе 
идеалы философии Просвещения сочетаются с призывами к рево-
люционной борьбе, которая, по мнению его составителя, должна 
сопровождаться временным ограничением суверенитета народов-
участников процесса обретения независимости. Также Симон Бо-
ливар выступал за постепенное создание единого латиноамери-
канского государства федеративного типа по образу США. Но 
Конгресс в Панаме, проходивший в 1826 г. с целью решения ши-
рокого спектра вопросов межгосударственного сотрудничества 
среди зарождавшихся латиноамериканских стран, определил, что 
будущее такого сотрудничества должно строиться, в лучшем слу-
чае, на конфедеративных началах, отраженных в следующих ше-
сти принципах:  

1)  нейтралитет и сосуществование; 
2)  признание доктрины Монро; 
3)  необходимость создания международного суда для разре-

шения споров между странами Латинской Америки; 
4)  отмена рабства; 
5)  признание национального суверенитета друг друга; 
6)  необходимость разработки гарантий вышеупомянутых прин-

ципов1. 
В орбите двух основных вопросов философии интеграции — 

обретение независимости латиноамериканскими странами и опре-
деление путей дальнейшего государственного строительства, раз-
вивались и взгляды иных представителей интеллектуальной элиты 
Латинской Америки того времени: «Поколения 1837» (Хосе Мар-
ти, А. Бельо, Хуан Баутиста Альберди, Эчеверриа и т.д.) — не-

                                                 
1 Лаврецкий И.Р. Боливар. М., 1981.  
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формального политического кружка, состоявшего из представите-
лей аргентинской интеллигенции, поставившего перед собой зада-
чу создать программу национального обновления, которая исхо-
дила бы из реальных экономических и культурных особенностей 
страны и отвечала подлинным интересам аргентинского народа; 
Хосе Мариа Луис Мора в Мексике; Сиприано Хосе де ла Луса Ка-
бальеро на Кубе; Тобиаса Баррето в Бразилии и т.д.  

Стоит отметить, что применительно к данному периоду исто-
рического развития Латинской Америки относится становление 
панамериканизма, в основу которого легла доктрина Монро. Дан-
ная доктрина стала результатом выступления пятого президента 
США Джеймса Монро перед Конгрессом в 1823 г. Ее непосред-
ственным разработчиком выступил тогдашний государственный 
секретарь США Дж.К. Адамс. В ее основе лежит идея, что нацио-
нально-освободительные войны, проходившие на территории Но-
вого Света (Северной и Южной Америк), привели к установлению 
на данных территориях таких систем государственного устрой-
ства, которые в большей степени соответствуют прогрессивным 
идеям человечества, под которыми понималась идеология Про-
свещения, нежели системы государственного устройства, харак-
терные для империалистических стран Старого Света. В этой свя-
зи глубинные идеологические отличия двух сторон миропорядка, 
старого и нового, провозглашались основой для создания демар-
кационной линии, призванной обеспечить суверенитет республи-
канских государств двух Америк. Также данная доктрина была 
призвана обеспечить интеграционные процессы между странами, 
расположенными на континентах Нового Света. Следует при-
знать, что на практике идеи панамериканизма способствовали в 
будущем развитию экономического сотрудничества между США 
и странами Латинской Америки, но также легли в основу экспан-
сионистской политики Штатов по отношению к своим южным 
соседям. В более поздние периоды исторического развития док-
трина Монро и идеи панамериканизма легли в основу принципов 
несовместимости и первоочередности, использовавшихся США 
исключительно для решения собственных геополитических за-
дач1. 

                                                 
1 Исэров А.А. Общественное мнение и становление внешней политики 

США в Латинской Америке, 1815–1829. автореф. дис. … канд. ист. наук. 
М., 2006.  
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Применительно к интеллектуальному развитию Российской 
империи в XIX в. зарождавшаяся философия интеграции не имела 
в качестве своей повестки вопросы обретения политической неза-
висимости, но напрямую касалась вопросов государственного 
строительства в контексте определения культурно-исторического 
пути развития страны. Определенные факты позволяют нам 
утверждать, что основной философский диспут, направленный на 
поиск уникального пути развития Российской империи в контек-
сте сотрудничества с иными странами и общемировой истории, 
касался определения степени ориентированности политики госу-
дарства на Западные страны, граничившие с Россией в те годы. 
В данном контексте наиболее показательными можно считать два 
направления общественно-политической мысли России XIX в.: 
западничество и славянофильство. 

Первое из вышеуказанных направлений общественно-поли-
тической мысли, среди видных сторонников которого можно 
назвать А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, К.С. и И.С. Аксаковых, 
Ю.Ф. Самарина и некоторых других представителей передовой 
интеллигенции того времени, воплощало собой наибольшую пре-
емственность ранее изложенных нами концепций, существовав-
ших в российском государстве. Сторонники самобытного пути 
развития национального государства, славянофилы исходили из 
необходимости адаптации для развития Российской империи до-
стижений Западной цивилизации, но исключительно в контексте и 
при главенствующей роли отечественной духовно-культурной 
специфики, основу которой, по их мнению, составляло православ-
ное христианство. В рамках данных идейных установок славяно-
филы исходили из необходимости освоения духовно-культурного 
наследия славянских народов и Византийской империи, лежавших 
у истоков национальной самоидентификации России1.  

Второе из вышеуказанных направлений общественно-полити-
ческой мысли, среди видных сторонников которого можно назвать 
В.П. Боткина, М.М. Бахтина, И.С. Тургенева, С.М. Соловьева и 
т.д., базировалось на концепте, в соответствии с которым призна-
валась необходимость в преодолении искусственной, по мнению 
западников, дихотомии «Запад–Россия» в пользу активной инте-

                                                 
1 Баранова И.В. Исторические взгляды славянофилов: феномен обще-

ственно-политической мысли России середины XIX века и его социокуль-
турные истоки: автореф. дис. … канд. ист. наук. Орел, 2007.  
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грации российского государства в состав европейского сообще-
ства как части линейного исторического процесса по включению 
всего разумного человечества в состав Западной цивилизации. 
Стоит при этом отметить, что взгляды западников вряд ли можно 
считать пораженческими и антироссийскими. В этой связи наибо-
лее точно отражающим идеи западников высказывании, по наше-
му мнению, можно считать следующую точку зрения, изложен-
ную Ю.М. Лотманом: «Усвоив европейскую цивилизацию и встав 
на общий европейский путь, Россия, как неоднократно повторяли 
представители разных оттенков этого направления, пойдет по 
нему быстрее и дальше, чем Запад. От Петра до русских маркси-
стов настойчиво проводилась мысль о необходимости “догнать и 
перегнать”… овладев всеми достижениями западной культуры, 
Россия, как полагали адепты этих концепций, сохранит глубокое 
отличие от своего “побежденного учителя”, преодолеет взрывом 
тот путь, который Запад совершил постепенно и, с точки зрения 
русского максимализма, — непоследовательно»1.   

Примечательно, что как западничество, так и славянофильство 
при построении своих философских идей исходило из методологии 
и мировоззренческих подходов, выработанных классической немец-
кой философией, в частности — идеализма Фридриха Вильгельма 

озефа фон Шеллинга и романтизма Георга Вильгельма Фридриха 
Гегеля. Характерным недочетом данных философских течений, по 
нашему мнению, можно считать практически полное игнорирование 
восточного вектора развития российского государства в пользу кон-
центрации слишком значительных интеллектуальных усилий на во-
просах взаимодействия и одновременно соперничества с Западным 
миром на духовно-идеологическом уровне. 

Необходимо отметить, что подлинная философия интеграции 
как в Латинской Америке, так и на территории Евразии, составля-
ющей часть российского геополитического проекта, имеет место, 
начиная с XX в. Именно в это время на смену империям постепенно 
приходит новая форма кооперации союзных государств, представ-
ленная в виде международных организаций, создаваемых на базе 
геополитической общности участников интеграционных процессов. 

Необходимо также отметить, что не менее важной особенно-
стью некоторых интеграционных проектов XX в. как примени-

                                                 
1 Лотман Ю.М. Проблема Востока и Запада в творчестве позднего 

Лермонтова // Лермонтовский сборник. СПб., 1985.   
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тельно к Латинской Америке, так и применительно к Евразии, яв-
ляется тот факт, что их создание осуществлялась на базе левых 
идеологических установок.  

В отношении Латинской Америки левые идеи наиболее ярко 
выразились в философии политического движения под названием 
боливаризм. У истоков данного направления «левого вектора раз-
вития» Латинской Америки находилась небольшая группа моло-
дых офицеров, давших себе название КОМАКАТЕ, под руковод-
ством будущего национального лидера Венесуэлы Уго Чавеса. На 
первоначальном этапе своей интеллектуальной деятельности 
вышеуказанная группа единомышленников пыталась адаптиро-
вать идеи Симона Боливара, историческая фигура которого была 
избрана революционерами в качестве символа борьбы за спра-
ведливое государственное устройство, к жизненным потребно-
стям XX в. и вычленить из работ национального героя Латинской 
Америки взгляды, которые бы наилучшим образом соответствова-
ли их собственным мировоззренческим позициям1.  

Необходимо также отметить, что формирование левых идей 
членов КОМАКАТЕ не могло обойтись без осмысления и частич-
ного использования философии марксизма2.  

Применительно к взглядам на международные отношения бо-
ливаризм исходит из идеи выстраивания многополярного мира, 
базирующегося не на основе исключительно капиталистических 
отношений, но на базе политики взаимопомощи и признания 
незыблемости любых проявлений государственного суверенитета 
во внутренних делах стран-участниц интеграционных процессов. 
Подобные установки, как считают идеологи данного движения, не 
только не исключают материальной выгоды отдельно взятых гос-
ударств, но, напротив, приумножают ее за счет слаженных дей-
ствий всех заинтересованных сторон3.  

                                                 
1 Бобровников А.В. Латинская Америка: новые вызовы и пути модер-

низации // Латинская Америка. 2005. № 10. 
2 Морозов И.Л. Левый экстремизм как политический феномен второй 

половины XIX века — начала XXI веков: эволюция стратегии и тактики: 
автореф. дис. … д-ра полит. наук. Саратов, 2010.     

3 В основе изложенных представлений лежат идеалы экономического 
учения, получившего название Социализм XXI века. Данное экономическое 
учение, фундамент для которого был разработан немецким исследователем 
Арно Петерсом, стало программной основой для идей президента Венесуэ-
лы Уго Чавеса. — рим. автора.  
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Как будет показано нами в дальнейшем, боливаризм не только 
стал неотъемлемой частью «левого поворота» во многих странах 
Латинской Америки, но и лег в основу программных документов 
целого ряда интеграционных проектов данного региона.  

В данном контексте примечательно, что революционный про-
цесс развития международного сотрудничества и государственно-
го строительства, по мнению сторонников боливаризма, должен 
протекать в рамках ненасильственной борьбы, посредством изме-
нения идеологических установок и следующего за этим изменения 
экономического уклада. В этом его существенное отличие от ре-
волюционных проектов Латинской Америки, таких как геваризм, 
фокизм, кастризм и т.д., ставивших своей целью насильственное 
уничтожение капиталистической системы. Общая же суть левых 
учений Латинской Америки лежит в неприятии капиталистиче-
ской модели однополярного мира и отказе от тесного сотрудниче-
ства с капиталистическими странами в рамках крупных интегра-
ционных проектов, что, как нам представляется, характерно и для 
многих идейных установок, существующих на Евразийском кон-
тиненте. Из данного контекста следует, что многие латиноамери-
канские левые учения также характеризуются таким явлением, как 
альтерглобализм, который представляет собой движение за поиск 
альтернативных неолиберальной глобализации путей, отличных 
от предлагаемой Западом модели международного развития.  

Применительно к исследованию левых идей, легших в основу 
интеграционных проектов на территории Евразии, нельзя обойти 
стороной опыт по созданию и функционированию одного из мощ-
нейших межгосударственных образований прошлого века — Сою-
за Советских Социалистических Республик, в основе идеологиче-
ских установок которого лежал марксизм и интерпретации данно-
го философско-политического учения со стороны представителей 
советской интеллектуальной элиты. По нашему мнению, в инте-
грационных проектах советских партийных деятелей можно найти 
два важных начала: интеграция через революцию и интеграция 
через объединение экономик различных государств на плановой 
основе.  

Революционная составляющая советского проекта по между-
народной интеграции изначально базируется на теории перма-
нентной революции, которая на внутригосударственном уровне 
предполагает трансформацию буржуазно-демократической рево-
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люции в революцию социалистическую, а на межгосударственном 
уровне — закрепление идейных установок социалистической ре-
волюции в масштабах общемирового революционного процесса1.  

Экономическая интеграция советского проекта предполагает 
постепенное создание мировой социалистической системы хозяй-
ства. Как утверждал еще Карл Маркс, социалистические произ-
водственные отношения, базирующиеся на общих для пролетари-
ев различных стран мировоззренческих идеалах коммунизма, 
неизбежно должны привести к укоренению в международном 
масштабе отношений равенства, товарищеской взаимопомощи и 
взаимовыгодного сотрудничества суверенных социалистических 
государств2. Данная точка зрения разделялась и В.И. Лениным, 
писавшим, что социализм «… создаст новые, высшие формы че-
ловеческого общежития, когда законные потребности и прогрес-
сивные стремления трудящихся масс всякой национальности бу-
дут впервые удовлетворены в интернациональном единстве...»3 
Советский проект предполагал социалистическое разделение тру-
да на уровне экономик национальных государств, работающих в 
плановом режиме, что должно стать как следствием, так одновре-
менно и стимулом развития духовной и материальной интеграции 
социалистических стран. Идеалистическую цель данной интегра-
ции, в контексте экономического развития, можно охарактеризо-
вать как повышение материального благосостояния и культурного 
уровня народов социалистических стран на основе более полного 
использования результатов научно-технического прогресса, до-
стижение максимальной эффективности общественного производ-
ства, базирующегося на плановой экономической модели. При 
этом главным методом организации экономического сотрудниче-
ства и углубления международного социалистического разделения 
труда является плановая деятельность стран социалистического 
лагеря, обеспечивающая, по мнению идеологов Советского Сою-
за, сплочение суверенных социалистических государств, укрепле-

                                                 
1 В данном контексте примечательны взгляды троцкистов, полагавших, 

что в случае, если революционное движение вслед за Россией не одержит 
победы в Европе, то это будет означать поражение мирового революцион-
ного движения и ознаменует собой начало пути в направлении постепенной 
реставрации капитализма. — рим. автора.  

2 Маркс К. Капитал. Т. 1. М., 2016.  
3 Ленин В.И. Полное собрание сочинений в 55 томах. Т. 26. М., 1975.  
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ние обороноспособности и упрочение позиций содружества стран 
социализма в мировой экономике, равно как и в борьбе за превос-
ходство над капитализмом во всех сферах общественной жизни. 
Значительная роль в вышеописанном процессе социалистической 
интеграции отводится межгосударственным союзам и хозяйствен-
ным объединениям. В качестве практических примеров такого ро-
да форм международного сотрудничества можно назвать «Интер-
металл», «Интерхим», «Агромаш», «СЭВ» и ряд других объеди-
нений1.  

Необходимо отметить, что применительно к интеграционным 
проектам, осуществляемым Российской Федерацией на террито-
рии евразийского континента, имеются идеи, альтернативные 
коммунизму и социализму, но при этом, как и вышеупомянутые 
учения, исходящие из необходимости противостояния западному 
миропорядку. В данном контексте одним из наиболее показатель-
ных идейных течений можно считать философию евразийства. 

Передовыми разработчиками данного направления философ-
ско-правовой мысли выступили представители белогвардейской 
эмиграции первой волны: Н.С. Трубецкой, П.П. Сувчинский, 
Г.В. Флоровский, П.Н. Савицкий, а также ряд других философов2.  

Важнейшим импульсом для появления вышеупомянутого 
движения послужила книга, написанная князем Николаем Серге-
евичем Трубецким, под названием «Европа и человечество», вы-
шедшая в 1920 г. в Софии. В данной работе автор, руководству-
ясь диалектическим методом Фридриха Вильгельма Гегеля, кар-
динально противопоставляет интересы Западной цивилизации 
интересам всего остального мира, по мнению данного философа, 
исторически призванного объединиться перед лицом всеобъем-
лющего «кошмара европеизации», отстояв единым фронтом свои 
права на национальную самобытность и государственный суве-
ренитет3.  

Наиболее значимые и известные работы основоположников 
евразийства получили свое материальное воплощение в восьми 

                                                 
1 Иваненко С.В. Экономический механизм социалистической интегра-

ции: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 1984.   
2 Широков О.С. Исход к Востоку. Философия евразийства. М., 2008.  
3 Струков К.В. Идея космополитизма европейской культуры в книге 

Н.С. Трубецкого «Европа и человечества» // Политика, государство и право. 
2014. № 9.   
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«евразийских сборниках»: «Исход к Востоку. Утверждение 
евразийцев. Предчувствия и свершения. Книга 1» (1921 г., София); 
«На путях. Утверждение евразийцев. Книга 2» (1922 г., Берлин); 
«Россия и Латинство. Сборник статей» (1923 г., Берлин); 
«Евразийский временник. Книга третья» (1923 г., Берлин); 
«Евразийский временник. Книга четвертая» (1925 г., Париж); 
«Евразийский временник. Книга пятая» (1927 г., Париж); 
«Евразийский Сборник. Книга шестая. Политика, философия, рос-
сиеведение» (1929 г., Прага); «Тридцатые годы. Утверждение 
евразийцев. Книга седьмая» (1931 г., Париж)1.  

Важной особенностью данного направления философской 
мысли является четкое провозглашение необходимости выстраи-
вания тесного интеграционного сотрудничества с восточными 
странами евразийского континента. Евразийцы первыми открыто 
заявили о положительном, по их мнению, характере данного со-
трудничества, выдвинули концепцию преемственности россий-
ского государства империи Чингисхана; по аналогии со взглядами 
Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера, они пытались представить 
российское государство в качестве самобытной цивилизации, спо-
собной мирным путем объединить восточные страны в рамках 
единого интеграционного процесса2. Отсюда же, по их мнению, 
следуют и антагонистические противоречия России с Западным 
миром, под влиянием идей и проблем которого Россия была втя-
нута в череду вооруженных конфликтов и состояние гражданской 
войны. Применительно к евразийской интеграции на экономиче-
ском уровне евразийцы считали принципиально важным развитие 
сухопутных торговых путей и сопутствующей инфраструктуры, 
которые, в плане своего потенциала, могли бы быть противопо-
ставлены экономике морских держав3. 

Нельзя не отметить, ввиду несомненной значимости нижеиз-
ложенного утверждения для понимания сути философских аспек-
тов евразийской интеграции, того факта, что существенное допол-
нение идей классиков евразийства произошло в результате дея-

                                                 
1 Вахитов Р.Р. Труды классиков евразийства и ситуация с их република-

цией. Официальный сайт интернет-библиотеки Nevmenandr.net. URL: http:// 
nevmenandr.net. 

2 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989.  
3 Савицкий П.Н. Степь и оседлость. Официальный сайт интернет-

библиотеки Nevmenandr.net. URL: http://nevmenandr.net.   
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тельности А.Г. Дугина. Среди работ, посвященных данной про-
блематике, можно назвать: «Основы геополитики»1, «Основы 
Евразийства»2, «Мистерии Евразии»3. Отличительная особенность 
взглядов А.Г. Дугина, отличная от классического евразийства, за-
ключается в дифференцированном подходе к рассмотрению Запад-
ной цивилизации, в рамках которой философ выделяет атлантиче-
скую (США и Великобритания) и континентальную (материковая 
Европа) части. Континентальная часть Западного мира рассматри-
вается в качестве геополитически нейтрального по отношению к 
российским интеграционным проектам явлением, которое, при 
определенных обстоятельствах, способно стать явлением положи-
тельным и активно участвовать в процессе развития континен-
тальной экономики. При этом, в рамках дихотомии «суша–море», 
категорически отрицается возможность создания взаимовыгодных 
интеграционных проектов с англо-саксонскими странами, обла-
дающими исключительно эгоцентристскими геополитическими 
устремлениями, направленными на развитие успеха «холодной 
войны» с целью построения однополярного миропорядка. В эко-
номическом контексте находит дополнительное осмысление идея 
построения «континентальной экономики», базирующейся на сле-
дующих принципах:  

1)  сочетание государственного регулирования экономических 
процессов со свободой рыночной экономикой; 

2)  признания прямой зависимости степени развития экономи-
ки от степени развития духовно-культурной надстройки 
общества; 

3)  регионализация экономики с учетом культурно-историче-
ских и географических особенностей каждой местности, с 
последующим выстраиванием единого и взаимовыгодного 
экономического пространства, доступного всем участни-
кам рыночных отношений4. 

Говоря о позициях лидеров основных стран-участниц евра-
зийского интеграционного проекта, следует сказать, что они были 
оформлены в последовательно вышедших статьях российской га-
зеты «Известия»: «Новый интеграционный проект для Евразии — 

                                                 
1 Дугин А.Г. Основы геополитики. М., 1997.  
2 Дугин А.Г. Основы Евразийства. М., 2002.  
3 Дугин А.Г. Мистерии Евразии. М., 1996.  
4 Дугин А.Г. Философия Политики. М., 2004.  
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будущее, которое рождается сегодня» под авторством В.В. Пути-
на1; «О судьбах нашей интеграции» под авторством А.Г. Лука-
шенко2; «Евразийский союз: от идеи к истории будущего» под 
авторством Н.А. Назарбаева3. Примечательно, что основные идеи 
авторов настоящих статей являются схожими. Во главе угла 
евразийской интеграции ставится эффективное межгосудар-
ственное экономическое сотрудничество, построение которого во 
имя материального благополучия граждан стран-участниц воз-
можно благодаря их многолетнему культурно-историческому вза-
имодействию. Важно также отметить, что значительное внимание 
в указанных статьях уделяется вопросу о необходимости и целесо-
образности углубления взаимовыгодного сотрудничества стран-
участниц «евразийского проекта» с Европейским союзом и многи-
ми государствами АТР; обозначаются контуры возможного лозунга 
построения единого экономического пространства: «от Лиссабона 
до Владивостока». Немаловажно, на наш взгляд, что авторы статей 
поднимают вопрос об утрате системой однополярного мира эле-
ментов справедливости и актуальности, а также вопрос о необхо-
димости ее замены многополярной системой мироустройства, 
способной объективно отразить реалии XXI в.  

Следует при этом отметить, что как в странах Латинской 
Америки, так и в Евразии применительно к философии интегра-
ции имеется часть интеллектуальной элиты, стоящей исключи-
тельно на началах капиталистических ценностей и необходимости 
тесного сотрудничества преимущественно с Западным миром в 
рамках единых интеграционных проектов.  

В Латинской Америке к числу данной плеяды мыслителей и 
политических деятелей можно отнести: Артуро Фонтейна Аду-
ланте, Эрнандо де Сото, Карлоса Сауля Менемы, Доминго Фелипе 
Кавальо и т.д.4  

                                                 
1 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, 

которое рождается сегодня // Известия. 2011. 3 окт. 
2 Лукашенко А.Г. О судьбах нашей интеграции // Известия. 2011. 

17 окт. 
3 Назарбаев Н.А. Евразийский союз: от идеи к истории будущего // Из-

вестия. 2011. 25 окт.  
4 Мальцева С.Е. Взаимосвязь политики и экономики в либеральной по-

литической мысли Латинской Америки конца XX века: на примере трудов 
мыслителей Чили, Перу и Аргентины: автореф. дис. … канд. полит. наук. 
М., 2008.   
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В рамках стран-участниц евразийского интеграционного проек-
та, осуществляемого на постсоветской территории, к таковым можно 
отнести общественных деятелей 1990-х гг.: Е.Г. Гайдар, Б.Е. Немцов, 
Г.А. Явлинский, А.Б. Чубайс и т.д. в России; А.К. Бисенбаев в Ка-
захстане; С.В. Гайдукевич в Белоруссии и т.д.1  

Отражение идеологических установок в латиноамери-
канских и евразийских интеграционн х проектах. Первым 
крупным и успешным интеграционным проектом на террито-
рии Латинской Америки, по нашему мнению, можно считать 
создание Андского сообщества наций (или Андское сообще-
ство), основанное на общности экономических интересов и ду-
ховно-культурного развития (постоянные члены — Боливия, 
Колумбия, Эквадор и Перу, бывшие постоянные члены — Чи-
ли и Венесуэла). Правовой фундамент данного интеграционного 
сообщества составило Соглашение о субрегиональной андской 
интеграции «Картахенское соглашение» (1969 г.). Само название 
фундаментального документа Андского сообщества наций отсы-
лает нас к работам Симона Боливара. Как следует из данного 
документа, основная задача Андского сообщества — обеспече-
ние суверенитета и благополучия латиноамериканских наций. 
В данном контексте Андское сообщество наций в качестве идео-
логического концепта можно считать логическим развитием тех 
идейных установок, которые имели место в годы провозглаше-
ния независимости Латинской Америки от иностранного влия-
ния. В частности Андское сообщество наций представляет собой 
один из первых интеграционных проектов, который является 
попыткой ограничения негативных аспектов деятельности за-
падных транснациональных корпораций посредством системно-
го введения ограничительных мер экономического характера в 
отношении их функционирования (определение максимального 
размера чистой прибыли от деятельности ТНК, который ежегод-
но можно выводить за границу; закрепление обязательной пере-
дачи части акций/долей организации, учреждаемой иностран-
ными инвесторами, в собственность государства, на территории 
которого функционирует такая организация; таможенные огра-
ничения для иностранных товаров; запрет для иностранных ин-
весторов заниматься определенными видами предприниматель-

                                                 
1 Барис В.В. Тенденции и перспективы геополитического развития 

России на рубеже веков: автореф. дис. … д-ра полит. наук. М., 2003.   
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ской деятельности на территории стран-участниц данного сооб-
щества и т.д.)1.  

На аналогичных по своей идеологической основе началах ба-
зируется и Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ), 
явяющаяся правопреемницей другого крупного интеграционного 
проекта, основой которого было создание общего свободного 
рынка — Латиноамериканской ассоциации свободной торговли. 
ЛАИ включает тринадцать стран латиноамериканского региона. 
Правовой фундамент данного интеграционного сообщества соста-
вил договор Монтевидео-2 (1980 г.). В основу данного интеграци-
онного образования легла система преференциальной торговли, 
направленной на импортозамещение и взаимовыгодное экономи-
ческое развитие латиноамериканских стран-участниц ЛАИ, по-
средством установки справедливых тарифов и предоставление 
торговых преференций2. 

Идея общего рынка на территории Латинской Америки полу-
чила свое воплощение в организации МЕРКОСУР, представляю-
щей собой торговый союз стран Латинской Америки3, созданный 
на основе соглашения Бразилии и Аргентины 1985 г. и получив-
шей свое развитие в Асунсьонском договоре от 1991 г. Данный 
договор закрепил весьма категоричный подход к проблеме регио-
нального развития, который предполагает в качестве основного 
стимула экономического роста развитие единого регионального 
рынка, увеличение его емкости, в том числе в результате сниже-
ния барьеров входа на него иностранных участников. При этом 
основным приоритетом формирования единого рынка являлось 
соблюдение принципа конкуренции как фактора эффективности 
распределения региональных ресурсов. В договоре отдельно ука-
зывалось на осознание странами-участниками глобальной тенден-
ции «консолидации крупных международных экономических про-
странств» и формулировалась задача эффективного включения 
стран в международную цепочку создания ценности. В отличие от 

                                                 
1 Евдокимов Л.В. Интеграционные процессы в андском регионе Латин-

ской Америки: политический аспект: автореф. дис. … канд. полит. наук. 
СПб., 2012.   

2 Ефремова Н.А. Международно-правовые механизмы регулирования 
экономической интеграции и суверенитет государства: автореф. … дис. д-ра 
юрид. наук. М., 2010.   

3 Постоянные члены: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Венесуэла. — 
рим. автора. 
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других концепций, определяющих в качестве основного стимула 
регионального роста организованные коллективные действия 
стран (в частности, реализацию совместных проектов, программ), 
модель МЕРКОСУР предполагала минимальное использование 
государственных рычагов, исключала необходимость взаимодей-
ствия стран по вопросам, не относящимся к реализации мероприя-
тий по созданию единого рынка. Таким образом, на идейном 
уровне, МЕРКОСУР представляет собой сочетание концепта «от-
крытого регионализма» (нацеленного на сотрудничество с иными 
государствами и привлечением иностранных инвестиций на осно-
ве свободных рыночных отношений либерального толка) и кон-
цепта «самодостаточного регионализма», предполагающего, что 
фундаментальной основой будущего латиноамериканских стран 
является общий свободный рынок, построенный на взаимовыгод-
ных и равных партнерских отношениях его участников1. 

Дальнейшее развитие общего рынка привело к более тесному 
политическому и идейно-культурному взаимодействию латино-
американских стран, что в конечном итоге выразилось в создании 
на базе МЕРКОСУР и Андского сообщества организации под 
названием Союз южноамериканских наций (УНАСУР). Осново-
полагающий документ данной организации, Декларация Куско, 
закрепил, что факт создания УНАСУР отражает стремление наро-
дов Латинской Америки к интеграции, единству и строительству 
общего будущего. Планируется, что первое время данное сообще-
ство будет развиваться путем политической координации дей-
ствий стран-участниц, а в будущем должны быть созданы обще-
американские институты государственного управления, что явля-
ется прямым отражением идей независимости и построения лати-
ноамериканской федерации.  

Следует при этом отметить, что развитие латиноамериканских 
интеграционных проектов во многом повторяет путь, пройденный 
Европейским союзом. Идеи создания межгосударственных орга-
нов управления (парламентов, судов, координационных советов и 
т.д.), таможенного союза, зон свободной торговли, общего сво-
бодного рынка, построенного на либерально-демократических 
принципах функционирования, закрепления незыблемости демо-
кратических ценностей, первоначально имели место в рамках Ма-

                                                 
1 Кошкуль Д.В. Интеграционный компромисс стран южного конуса // 

Вестник Финансового университета. 2015. № 3. 
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астрихтского договора. Таким образом, можно констатировать, 
что либерально-демократические установки нашли свое отраже-
ние во всех интеграционных проектах, осуществлявшихся страна-
ми Латинской Америки. Кроме того, некоторые интеграционные 
процессы имеют ярко выраженный панамериканский контекст. 

Среди таковых организаций можно назвать Панамериканский 
союз, на базе которого в 1948 г. на 9-й Межамериканской конфе-
ренции в Боготе (Колумбия) была учреждена Организация Амери-
канских государств (ОАГ). Устав ОАГ является прямым отраже-
нием либеральных идеологических установок. В его преамбуле 
закреплено, что историческая миссия американских государств 
заключается в предоставлении человеку свободы и благоприятных 
условий для развития его личности и осуществления его справед-
ливых стремлений, представляющих собой непременное условие 
стабильности на территории Северной и Южной Америки. В этой 
связи провозглашается, что цель создания данной организации 
странами-учредителями направлена на достижение мира и спра-
ведливости, укрепление их солидарности и сотрудничества, защи-
ты их суверенитета, территориальной целостности и независимо-
сти. Среди принципов функционирования данной организации 
провозглашены: принцип солидарности в деятельности стран-
участниц ОАГ, уважение прав государств-участниц ОАГ, незыб-
лемость норм международного права, принцип невмешательства 
во внутренние дела государств-участниц ОАГ, неукоснительность 
соблюдения ими взятых на себя обязательств, взаимное доверие и 
т.д. Кроме того, большое значение для интеграции между США и 
странами Латинской Америки играют двухсторонние экономиче-
ские соглашения между США и странами Латинской Америки о 
создании зон свободной торговли, осуществлении преференци-
альной политики в некоторых сферах торговли.  

Бесспорно, панамериканизм привел ко многим положитель-
ным явлениям в странах Латинской Америки. Многочисленные 
соглашения в области интеграции между США и странами Латин-
ской Америки позволили увеличить товарооборот между данными 
странами, установить обоюдовыгодные таможенные тарифы на 
многие виды товаров, привлечь иностранные инвестиции для раз-
вития экономик латиноамериканских государств, созданы многие 
научно-исследовательские и правозащитные организации. Однако 
помимо развития товарооборота и, как следствие, экономического 



216 

потенциала латиноамериканских государств, деятельность ОАГ 
привела и к ряду негативных событий мировой истории. Это было 
связано с неоимпериалистической политикой Соединенных Шта-
тов Америки, нередко использовавших экономические и иные ры-
чаги давления для принятия односторонних по своему характеру и 
выгодных только лишь для США решений, нередко спорных с 
точки зрения международного права. Среди таковых действий 
можно назвать: военная интервенция США в Гватемалу (1954 г.); 
исключение из ОАГ Кубы и коллективное введение экономиче-
ских санкций против данной страны (1962–1964 гг.); военная ин-
тервенция США в Доминиканскую республику (1965 г.) и т.д.1 

В связи с вышеизложенным необходимо констатировать, что 
такие идейные явления латиноамериканской действительности, 
как конкиста, национально-освободительная борьба, «левый пово-
рот», альтерглобализм и другие проявления сопротивления запад-
ной экспансии наложили неизгладимый отпечаток на сущность 
интеграционных проектов Латинской Америки, не позволяющий 
странам данного региона стать приверженцами однополярной 
картины мироустройства и служащий причиной постоянного раз-
вития национального самосознания и взаимного сотрудничества 
латиноамериканских государств в отрыве от идей панамериканиз-
ма в их западной трактовке. 

Наиболее радикальной по отношению к панамериканизму и 
построению однополярного миропорядка организацией можно 
считать «Боливарианский альянс для народов нашей Америки» 
(АЛБА), созданный в 2009 г. и объединяющий страны Латинской 
Америки на началах боливаризма, социализма и альтерглобализ-
ма. Идейной основой АЛБА также является латиноамериканский 
национализм, который ассоциируется с противостоянием США, 
политической левизной и мобилизацией низших слоев общества2.    

Следует констатировать, что влияние западных либеральных 
идей на интеграционные проекты, организуемые на территории 

                                                 
1 Касаткина Е.А. Роль Организации американских государств в антику-

бинской политике США в 1960-е — 1970-е годы // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведе-
ние. Вопросы теории и практики. 2012. № 9.  

2 Подгусков В.Н. Механизмы формирования и технологии освоения 
интеграционных пространств в условиях глобализации: автореф. дис. … 
канд. полит. наук. М., 2010.  
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Евразии со стороны Российской Федерации, вне всяких сомнений, 
тоже достаточно велико. Это проявляется не только в копирова-
нии органов управления, существующих в рамках интеграцион-
ных проектов, специфики их функционирования, первоначального 
построения межгосударственной интеграции на началах торговых 
и таможенных союзов, но и в идейных установках Западного ми-
ра, получающих отражение в базовых документах таких объ-
единений.  

В частности, данные установки имели место при создании 
Содружества Независимых Государств (СНГ). Среди идей, соста-
вивших идеологическую основу Соглашения 1991 г. о создании 
СНГ, прямо упомянуты: построение демократических правовых 
государств, признание и соблюдение общепризнанных принципов 
и норм международного права, государственный суверенитет, 
право народов на самоопределение и т.д. В то же время данный 
документ констатирует наличие культурно-исторической общно-
сти между народами, проживающими на территории стран, быв-
ших членов СССР, что, по мнению его разработчиков и подписан-
тов, должно стать фундаментом системы международных отно-
шений1.  

Аналогичные тенденции прослеживаются и в иных интегра-
ционных проектах и регулирующих их реализацию нормативных 
правовых актах. В частности, на пути к построению общего рынка 
между странами, бывшими участницами СССР, был подписан це-
лый ряд международных договоров (Соглашение между Прави-
тельством РФ и Правительством Республики Беларусь от 
06.01.1995 г. «О таможенном союзе»; Соглашение стран СНГ от 
20.01.1995 г. «О таможенном союзе»; «Договор о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве» от 26.02.1999 г. 
и т.д.), в которых идеи развития общего сотрудничества на ос-
нове культурно-исторического единства и с учетом западных 
либерального-демократических ценностей, нашли прямое от-
ражение.  

На аналогичных идеологических установках базируется и 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), выступающее 
в качестве логического продолжения развития идеи таможенного 

                                                 
1 Михайленко А.Н. Становление и развитие Содружества Независимых 

Государств: политический анализ: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 
2003.    
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союза и общего рынка и учрежденное в 2000 г., ознаменовав со-
бой продолжение интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве, направленных на совершенствование континен-
тальной экономики и воплощение концепции многополярной кар-
тины мироустройства.  

Несколько более радикально в данном контексте выглядит 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), на настоящий момент 
представляющий собой апофеоз евразийского интеграционного 
проекта, осуществляемого со стороны Российской Федерации. 
В Договоре о создании ЕАЭС от 2014 г., который послужил юри-
дической основой для учреждения данного интеграционного объ-
единения, отражены следующие идеи: национального суверените-
та, равноправия, соблюдения национальных интересов, признания 
многополярного мироустройства как наиболее справедливого, 
культурно-исторической общности стран-участниц ЕАЭС, эконо-
мически взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и т.д. 
При этом в документе подчеркивалось, что превалирующее значе-
ние для данного проекта играет стремление стран-участниц ЕАЭС 
укрепить собственную экономику за счет развития идеи общего 
рынка на евразийском континентальном пространстве1.  

Вышеизложенный анализ позволяет нам сделать ряд выводов 
общего характера. 

1. Как для евразийской интеграции на территории постсовет-
ского пространства, так и для латиноамериканской инте-
грации характерно сильное влияние Западного мира, про-
являвшееся, с одной стороны, в тесном сотрудничестве со 
странами Северной Америки и Европы по самому широ-
кому спектру вопросов (экономических, политических, ду-
ховно-культурных и т.д.), а с другой стороны — в противо-
стоянии различным формам экспансии, к которым прибе-
гали западные партнеры. 

2. Интеграционные проекты на территории Латинской Аме-
рики и Евразии строятся на либеральных концептах эконо-
мического сотрудничества, создания зон свободной тор-
говли, общего рынка, протекционистской тарифной поли-
тике, копировании системы органов управления, характер-

                                                 
1 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Россия, Евразийский экономиче-

ский союз и Всемирная торговая организация: монография. М.: ИЗиСП: 
ИНФРА-М, 2014. 
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ных для интеграционного процесса, протекавшего в про-
цессе становления Европейского союза.   

3. Наряду с экономическими аспектами интеграционных 
процессов на территории стран Евразии и Латинской Аме-
рики их основой служит единство стран-партнеров по мно-
гим вопросам культурно-исторического характера.  

4. Для идейного развития стран Латинской Америки большое 
значение играет национально-освободительное движение, 
борьба за независимость латиноамериканских народов от 
западной агрессии, что находит прямое отражение во мно-
гих идейных течениях (боливаризм, кастризм, социализм, 
фокизм, альтерглобазим и т.д.), получивших свое развитие 
в рамках конкретных интеграционных проектов (АЛБА, 
Андское сообщество и т.д.). 

5. Для идейного развития интеграционных проектов, осу-
ществляемых под эгидой Российской Федерации, большое 
значение играет проблема дихотомии «Восток–Запад», во-
просы четкой формулировки и отстаивания национальных 
интересов стран-участниц интеграционных проектов. 

6. Экспансионистские устремления Западных стран являются 
фактором, удерживающим на идейном уровне страны Ла-
тинской Америки и Евразии от принятия неоимпериали-
стической мировоззренческой установки Соединенных 
Штатов Америки, при которой интересы данных стран бу-
дут сильно ущемлены, и одновременно служат мощным 
стимулом для активизации процессов международного со-
трудничества, базирующихся на паритетных и взаимовы-
годных началах. 
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РАЗДЕЛ 3. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 
И ЧАСТНОПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ ГОСУДАРСТВ 
ЕВРАЗИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 
Глава 8 

Взаимовлияние глобализации, интеграции, 
трансформации государств и их конституций 

(Барбоса Рамос П.Р., Баррос Пинейру Р.) 

Термин «глобализация», который употребляется столь активно 
в настоящее время, впервые появился в 1980-е гг. на факультетах 
Государственного управления США, он относился к стратегиям 
транснациональных корпораций, в сфере чьих интересов лежала 
экспансия на рынки всего мира. В настоящее время глобализация 
приобрела много оттенков, что позволяет описывать ею практиче-
ски все сферы жизни1. 

В своей синтетической форме глобализация — это экономи-
ческий, политический и культурный феномен, который напрямую 
влияет на государство как на главный локомотив и гаранта основ-
ных прав, закрепленных в конституциях и договорах2.  

Сложно определить точный момент начала процесса глобали-
зации, поскольку речь в данном случае идет о сложном историче-
ском процессе, новые формы экономической и политической жиз-
ни причудливым образом переплетаются со старыми, связывая 
будущее и прошлое3.   

Э. Морин утверждает, что глобализация началась во время Ве-
ликих географических открытий, всемерного доминирования и экс-
пансии Западной цивилизации на всей планете4. При этом сформиро-
вались две оси глобализации, которые во многом противопоставлены 
друг другу. Первая ось глобализации основывается на порабощении 

                                                 
1 Barbosa A.F. O Mundo Globalizado: política, sociedade e economia. 

2. ed. — São Paulo: Contexto, 2003. 
2 Arnould A-J. O Direito entre Modernidade e Globalização: lições de Filo-

sofia do direito e do Estado. — Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
3 Barbosa A.F. O Mundo Globalizado: política, sociedade e economia. 

2. ed. — São Paulo: Contexto, 2003. 
4 Morin E. As Duas Globalizações: complexidade e comunicação, uma pe-

dagogia do presente. 2. ed. — Porto Alegre: Sulina / Edipucrs, 2002. 
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завоеванных народов и цивилизаций, от чего мир начал отходить в 
ХХ в., когда на всей планете начались освободительные войны. 
Позже, с началом процесса деколонизации ранее угнетенных наро-
дов, протекала одновременно с экономическим доминированием 
США. Вторая ось глобализации противопоставлена первой, по-
скольку она связана с культурными процессами в странах Запада, с 
рождением просветительских идей и появлением понимания необ-
ходимости уважительного отношения к другим культурам.  

Глобализация — это новый, по историческим меркам, про-
цесс, он сопровождает капитализм с момента его появления, раз-
ница заключается только в интенсивности курса на глобализацию 
в тот или иной исторический период1. Этот процесс имеет прямое 
влияние на жизнь обычных людей, например, когда они едят про-
дукты, привезенные с других континентов, пользуются иностран-
ными технологиями; на жителей одних стран влияет кризис, на-
чавшийся в других странах, поскольку финансовый сектор эконо-
мики имеет колоссальное влияние на реальный сектор. 

Глобализация должна пониматься как революционный про-
цесс, который, однако, в целом развивается медленно и постепен-
но, но в некоторые эпохи ускоряется. В настоящий момент про-
цесс глобализации не окончен, равно как и процесс развития ка-
питализма2.  

В современный период главной характеристикой процесса 
глобализации становится связь ранее независящих друг от друга 
частей земного шара: «также необходимо отметить, что мир ста-
новится все более соединенным в том смысле, что каждый регион 
становится частью всего мира во всем его многообразии. И соот-
ветственно, глобальный мир находится в каждой его части»3.  

Процесс глобализации оказывает влияние на все сферы жизни 
общества. Это основа, на которой строятся связи между странами 
планеты, характеризуемые наличием политической, экономической 
и культурной интеграции. Технологический прогресс, наложенный 
на все возрастающую взаимозависимость стран, а также переос-

                                                 
1 Aguillar F.H. Direito Econômico: do Direito nacional ao Direito Suprana-

cional. 3. ed. — São Paulo: Atlas, 2012. 
2 Barbosa A.F. O Mundo Globalizado: política, sociedade e economia. 

2. ed. — São Paulo: Contexto, 2003. 
3 Morin E. As Duas Globalizações: complexidade e comunicação, uma pe-

dagogia do presente. 2. ed. — Porto Alegre: Sulina / Еdipucrs, 2002. P. 46.  
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мысление ключевых основ государства — территории, суверените-
та и населения — являются инструментариями этого процесса1. 

По словам А. Барбосы «феномен глобализации влечет за со-
бой взаимодействие национальных государств и их частей, суще-
ственно меняя их форму взаимоотношений без уничтожения их 
идентичности»2. Это выражается в политическом, экономическом 
и культурном плане, позволяет ускорить перемещение капитала, 
товаров, информации и идеологий.  

Так, нынешний исторический период является подходящим 
для усиления внимания к вопросам права, поскольку основные 
моральные принципы в общемировом контексте универсализиру-
ются. К примеру, из-за особенностей систем производства повы-
шается внимание потребителей к вопросам детского труда, меж-
дународные правозащитные организации занимаются вопросами 
нарушений прав человека, в частности вопросами пыток, экологи 
защищают окружающую среду вне зависимости от территориаль-
ной принадлежности3. 

Как отмечает З. Бауман, в глобализирующемся мире расстоя-
ния имеют все меньше значения, географическая удаленность ста-
новится все менее актуальной, уменьшается значение и других 
барьеров, государственные границы и культурные преграды сти-
раются из-за ускорения процессов глобализации4.  

Говоря об изменениях в понимании географического простран-
ства, Бауман добавляет, что само по себе оно осталось таким же, но 
изменилось его восприятие человеком, оно перестало восприни-
маться как ограничитель. Переосмысление произошло благодаря 
техническому прогрессу и ускорению скорости перемещения. 

В схожей линии рассуждения Сантос рассматривает глобали-
зацию как вопрос совместного проживания на планете, который 
связан не только и не столько с деятельностью индивидов, а в 
первую очередь с политическими процессами. Согласно Сантосу, 

                                                 
1 Piovesan F. (Coord.). Direitos Humanos, Globalização e Integração Re-

gional: desafios do direito constitucional internacional. — São Paulo: Marx 
Limonad, 2002. P. 39. 
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нет такого участка планеты, где не было бы политического влия-
ния, любая точка земного шара представляет интерес с точки зре-
ния влияния, потребностей или использования государством или 
компанией.  

А.Ж. Арнy систематизирует условия, необходимые для харак-
теристики процесса глобализации: перемещение экономической 
деятельности между странами; развитие рынков капитала, не 
имеющих связи с деятельностью стран, растущую роль трансна-
циональных корпораций, усиленную увеличением их политическо-
го веса, помимо экономических возможностей; важность экономи-
ческих соглашений между экономическими интеграционными 
группировками; структурные изменения, связанные с уменьшени-
ем роли государства и усилением рыночных структур и механиз-
мов в определении национального экономического курса; гегемо-
ния неолиберальной идеологии в вопросе экономических отноше-
ний; свободный рынок и международная торговля, уменьшение 
направляющей и регулирующей роли государства; тенденция к 
всемерной защите прав человека — связующее звено в междуна-
родных отношениях в политической части; появление наднацио-
нальных и транснациональных акторов, которые занимаются во-
просами демократии и защиты прав человека1.  

В этом плане З. Бауман придает информационному фактору 
способность катализировать изменения, имея в виду то, что ин-
формация распространяется так быстро, что существует незави-
симо от своих носителей, от географического пространства и от 
каких-либо других сил. Согласно Бауману, эта новая реальность, 
возникшая вместе с появлением киберпространства, характерна 
для мировых компьютерных сетей и требует от акторов приспо-
сабливаться к актуальным техническим стандартам, которые ак-
тивно развиваются и требуют все больше ресурсов на соответст-
вие последним стандартам.  

Среди общих характеристик процесса глобализации можно 
выделить в первую очередь следующие преимущества: ожидания 
работников в получении дополнительных выгод от участия в ме-
ждународных потоках капитала, людей, товаров и услуг; большая 
прозрачность в получении информации о государственном управ-
лении и общественном контроле, поскольку практически момен-
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тально становится известно о нарушении прав человека и угрозы 
демократии; распространение технологий в разных регионах мира, 
что упрощает информационный, денежный и человеческий обмен, 
зависящий от формы использования этих ресурсов. 

В противовес скорости развития рынков во всех государствах 
также возникают опасения распространения виртуальных престу-
плений, учитывая отсутствие эффективных способов контроля над 
действиями в Интернете. Известно, что он используется в том 
числе и продавцами оружия и наркотиков, которые законно не мо-
гут существовать ни на внутригосударственной, ни на междуна-
родной и трансграничной арене. Речь идет о новом явлении, кото-
рое не имеет привычной структуры. 

Современные международные преступления представляют со-
бой тщательно спланированные акции, участники которых рассеяны 
по миру, что угрожает нескольким государствам одновременно. Речь 
идет о таких проблемах, как секс-туризм, возрождение рабства, от-
мывание денег, полученных преступным путем, распространение 
бесчеловечного обращения с людьми, организованная преступность 
и этническая мафия, наркотрафик и незаконная продажа оружия, не-
законный перевоз нелегальных мигрантов, детей и женщин1.  

Для значительной части государств глобализация является 
«фабрикой пороков», поскольку ведет за собой такие проблемы, 
как рост безработицы, увеличение бедности, голода и ухудшение 
жилищных условий, уменьшение средних зарплат, распростране-
ние новых заболеваний, возвращение ранее побежденных болез-
ней, сохранение детской смертности несмотря на достижения в 
медицине, отсутствие доступа к качественному образованию, мо-
ральное и духовное разложение2. 

Ц. Фуртадо строит образ экономической формации глобали-
зованного мира с основой на трех важных условиях: на расшире-
нии горизонта возможностей в технологиях, на относительном 
увеличении части населения с новыми стандартами потребления 
и на взаимозависимости рынков. Эти три условия представляют 
собой аспекты единого исторического процесса. Глобализация 
рынков установится в мире независимо от политики государств. 
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В этом плане глобализация похожа на технологический импера-
тив, который запустил промышленную революцию1.  

В этом ключе многие исследователи считают процесс глоба-
лизации неизбежным, считают глобализацию чем-то, с чем госу-
дарствам придется уживаться, разрабатывать стратегии выжива-
ния на фоне увеличения количества центров силы. Таким образом, 
А.Ж. Арну утверждает, что глобализация кажется неизбежной и 
непобедимой и государства начали искать в ней плюсы. Первый 
эффект глобализации — это разделение мира на тех, кто с разной 
степенью эффективности встраивается в глобализационные про-
цессы, соглашается с ними и привыкает к ним, и на тех, кто про-
тивится данному процессу. Их начинают характеризовать как сле-
пых фанатиков и безответственных ретроградов2. 

Как отмечает Э. Морин, глобализация в первую очередь про-
является в экономике, через которую опосредованно влияет на 
другие сферы жизни3.  

М. Сантос классифицирует отношения между экономикой и гло-
бализацией, отмечает, что в настоящий исторический момент системы 
производства фрагментированы, существует политические единицы, 
не связанные с государствами и наднациональными институтами4.  

Профессор европейского права Ф.Б. Калльехон отмечает, что 
национальные государства имеют тенденцию к снятию барьеров, а 
новые властные течения могут нести угрозу установленным кон-
ституционным строям. Таким образом, власть не ограничивается 
только конституцией, поскольку конституция, хотя и является 
ядром любого национального права, в глобализованном мире за-
нимает только промежуточное положение5. 

Согласно З. Бауману феномен ослабления национальных го-
сударств проявляется из-за инноваций и агрессивного развития 
киберпространства, и вместе с этим исключается возможность ка-
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кого-либо сопротивления этим тенденциям или сомнения в них: 
«Детерриториализация власти идет рука об руку с все более серь-
езным структурированием самой территории»1. 

В этом контексте С. Кассессе отмечает, что государства не яв-
ляются главными акторами в политическом аспекте международ-
ных отношений, поскольку вместе с ними на это поле выходят и 
транснациональные корпорации2. Согласно его собственным ис-
следованиям, среди ста крупнейших экономических акторов в ми-
ре 51 корпорация и 49 государств. Объем операций корпорации 
General Motors превышает размер экономики таких стран, как 
Саудовская Аравия, Польша и Турция, а стоимость корпорации 
Nokia в 2000 г. превышала ВВП Финляндии в два раза. 

В отношении уменьшения важности власти и суверенитета на-
циональных государств необходимо отметить, что эти эффекты яв-
ственнее всего проявляются в первую очередь в странах третьего 
мира, чьи экономики в значительной степени подвержены регио-
нальным кризисам, которые ставят под угрозу оптимальное распре-
деление капитала внутри страны. Арну отмечает также, что глоба-
лизация имеет негативные эффекты на рабочий класс, в первую 
очередь из-за тенденции к перемещению производств, где нужны 
низкоквалифицированные работники в те регионы, где ниже сред-
няя заработная плата, что повышает безработицу в других регионах. 
В этом отношении Бауман подчеркивает сложность перехода к 
балансу в государственном контроле, учитывая, что границы меж-
ду национальным и мировым рынком стираются все сильнее.  

Таким образом, отмечается ослабление тех сил, которые в про-
шлом влияли на динамику экономических систем, у которых Фур-
тадо отмечает способность удерживать власть и гармонизировать 
общество3. Примером сил, которые гарантируют баланс в обществе, 
могут стать массовые рабочие движения времен промышленной ре-
волюции, через массовые акции добивавшиеся увеличения зарплат, 
требуя введения протекционистских мер в экономике от государств 
для защиты интересов своих внутренних рынков.  

Глобализация размывает роль таких сил, поскольку по мере 
транснационализации компании они все больше ориентируются 
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на внешние рынки в попытках избежать регулирующие механиз-
мы своего государства. Таким образом, бизнесмены в целом стре-
мятся избавиться от контроля государственных ведомств. 

Говоря о динамике сил, которые усложняют деятельность 
властных органов в рамках глобализующегося мира, Бауман отме-
чает, что идея глобализации явно соотносится с «неизвестными 
силами» из теории фон Вригта, которые действуют на «нейтраль-
ной территории», находящейся вне зоны досягаемости кого-либо. 

Таким образом, механизмы поддержки системы власти наци-
ональных государств в настоящее время очевидно ослаблены, 
находятся в стагнации и организованные массы работников, а в 
пользу ТНК говорят их инновационные технологии, которые вли-
яют на баланс отношений с властью.   

В момент неопределенности, который вызывает глобализация, 
влияние переходит тем акторам, которые способны лучше вос-
пользоваться неопределенностью, чтобы влиять на бюрократиче-
скую организацию государства. Согласно исследованиям, концеп-
ция национальных государств находится в упадке, поскольку раз-
мывается под действием транснациональных, иностранных сил, а 
внешние векторы развития влияют непредсказуемо, не всегда оче-
видно, и их сложно спрогнозировать. Эти факторы обуславливают 
создание новой парадигмы, учитывающую новую реальность, в 
которой власть государств уменьшается, и невозможно говорить о 
том, что «они держат все под контролем». 

Согласно Ц. Фуртадо1 признаки недостатка контроля тради-
ционных властных структур в эпоху глобализации следующие: 
уменьшение управляемости со стороны государства крупнейших 
экономик, что объясняется переходом капитала в США в виде ин-
вестиций; появление ЕС по инициативе Франции изначально для 
экономического вовлечения Германии, что потом трансформиро-
валось в организацию, где государства уступают национальные 
интересы общеблоковым; гегемония государств АТР в плане про-
изводственной дисциплины и невысоких зарплат; и, наконец, ли-
берализаия экономик стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 

Ц. Фуртадо выделяет характерные черты государственной 
власти на фоне глобализации: неизбежность интеграционных про-
цессов в Восточной Европе, даже при неполном выполнении це-
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лей соглашений; передача наднациональным органам власти 
больших полномочий по принятию решений и формированию 
экономической политики, а национальные государства концен-
трируют внимание и усилия на вопросах социальной сферы. 

Государство имеет все меньше рычагов контроля своей наци-
ональной экономики и валюты. В этом контексте Арну утвержда-
ет, что традиционные формы регулирования экономики более не 
являются эффективными, правовые механизмы больше не имеют 
тех возможностей обеспечения контроля функционирования ин-
ститутов. Соответственно, конституционное право как вид право-
вой науки сталкивается с серьезными трудностями, и необходимо 
пересмотреть ее основы в настоящий исторический момент. 

Ф. Балагер характеризует нынешнюю эпоху как время, когда 
исследователи пытаются постичь новые реалии, имея в своем рас-
поряжении инструментарий, созданный более двухсот лет назад, 
который мало менялся на протяжении поколений и функциональ-
но, и методологически1.  

Разночтения особенно заметны в традиционных определениях 
государства и конституции. В случае государства в настоящее 
время речь идет об институте, который находится в стадии серь-
езных изменений, затрудняющих исследования уже на протяже-
нии многих лет, и представляет собой только часть политической 
власти, которая действует на общество, поскольку параллельно 
отмечается наличие других институтов, влияющих на общество. 
Относительно определения конституции необходимо иметь в ви-
ду, что оно тесно связано с понятием национального государства, 
гарантирует права и регулирует деятельность политической вла-
сти демократическими, плюралистичными и ответственными ме-
тодами. При этом глобализация и тенденция к передаче части су-
веренитета наднациональным структурам создает необходимость 
переосмысления концептов демократии, формирования полити-
ческой власти как на национальном, так и наднациональном 
уровне. 

В этом отношении З. Бауман утверждает, что действительные 
настоящие хозяева нового мира не нуждаются напрямую в госу-
дарственной функции, поскольку нынешние национальные прави-
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тельства занимаются задачей управления делами от их лица на 
условиях свободной торговли и финансовых потоков, что делает 
экономику все менее зависимой от политического контроля, эко-
номика становится аполитичной. Этот феномен — нечто гораздо 
большее, чем просто изменение в социальной структуре: «вместо 
вопросов о том, что должно быть сделано, мы должны активно ис-
кать, есть ли кто-то, кто может сделать то, что необходимо»1. 

Х.Р. Капеллья отмечает ощущение политического кризиса из-
за глобализации, выделяя кризисы как следствие внедрения кейн-
сианской политики или установления неолиберальной доктрины 
или же их смешения. Также отмечается, что характерными черта-
ми с технологической точки зрения являются роботизация, разви-
тие биотехнологий, новые химические науки, разработка новых 
материалов. С другой точки зрения, подчеркивается кризис поли-
тических партий как политических акторов в национальном госу-
дарстве2.  

Право как отрасль науки также отмечает на себе серьезные 
отражения данного процесса, учитывая активную экономическую 
перестройку государств; усиление позиций спекулятивного капи-
тала и индексация доллара создают сеть, в которой циркулируют 
технологии, информация и культура. Распыление экономической 
деятельности по всему миру привело к увеличению людских по-
токов, что потребовало модернизации транспорта и размыло гра-
ницы между государствами3.  

С современной точки зрения речь идет о мировом правитель-
стве, способном учесть интересы разных стран, включенных в 
процесс глобализации, поскольку в нынешнее время трудности 
процесса очевидны ввиду неэффективности деятельности между-
народных организаций в достижении новых целей. Среди этих це-
лей можно выделить снижение экологических рисков, обеспече-

                                                 
1 Bauman Z. Globaliza ão: as Consequ ncias Humanas. — Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1999. P. 64. 
2 Capella, J.R. Os Cidadãos Servos. — Porto Alegre: Fabris, 1998. 
3 См. также: Soresen G. La transformación del Estado. — Val ncia: Tirant 

Lo Blanch, 2010. 
Prieto J.M.L. Guerras mundiales y globalización. In: Revista de cultura y 

ciencias sociales. Espanha, n. 32–33, p. 127–142, 2002. 
Callejón F.B. Un jurista universal nacido en Europa. Entrevista a Peter 

H berle. In: Revista de derecho constitucional europeo, Espanha, n. 13. p. 339–
376, 2010. 



230 

ние технологического развития и дальнейшее уменьшение кон-
троля над рынком. 

ООН, например, показывает невозможность противостоять 
вызовам глобализации, а G7 в первую очередь нацелена на разви-
тие миропорядка, выгодного наиболее развитым странам. Но гос-
ударства все еще создают много проблем, в первую очередь из-за 
национального эгоизма. В политическом плане не существует 
мирового правительства, но можно говорить о глобальных соци-
альных движениях. Таким образом, политические конфликты 
продолжают оставаться наиболее острыми вопросами в государ-
ствах. 

В этом плане национальные государства вынуждены искать 
альтернативы восстановлению политического влияния, потерян-
ного в ходе глобализации. Целью поиска является увеличение 
возможностей выхода на мировой рынок.  

На фоне трудностей, с которыми сталкиваются государства во 
внешней и внутренней политике на фоне глобализации, экономи-
ческая интеграция считается экономико-политической стратегией, 
чьи цели заключаются в следующем: восстановить способность 
государств активнее принимать участие в выработке решений, ис-
кать общие решения кризисов, согласовать вопросы торговли, со-
циальной сферы и взаимных отношений.   

Ввиду достижения высоких стадий интеграции начало разви-
ваться так называемое интеграционное право, которое подразуме-
вает сложную систему юридических инструментов регулирования 
всех аспектов интеграции. Формирование экономических блоков 
связано с ограничениями, которые накладывает глобализация. 
Особенно важно то, что хотя интеграция началась сразу по завер-
шении Второй мировой войны в Европе, Латинской Америке и 
Азии, только в 1990-х гг. началось углубление сотрудничества 
между интеграционными группировками, в частности ЕС, НАФТА 
и МЕРКОСУР. 

Процесс регионализации дополняет глобализацию, таким об-
разом появляется пространство для маневра в переговорах по при-
влечению ТНК на свои рынки, что стимулирует производствен-
ную глобализацию. Отмечается также, что помимо увеличения 
объемов внутриблоковой торговли, растет также и торговля меж-
ду разными блоками. В основном это объясняется достижением 
соглашений о взаимной либерализации торгового режима.  
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Феномены глобализации и регионализации друг друга допол-
няют, по сути, являясь двумя сторонами одной медали — пере-
распределения власти и суверенитета. 

А. Барбоса отмечает, что региональные блоки группируются 
по категориям от самой поверхностной до наиболее полной инте-
грации по следующим признакам1: 

1. Зона свободной торговли: отсутствие таможенных тарифов 
между странами. Существующие примеры: НАФТА и 
АСЕАН. 

2. Таможенный союз — это следующий этап, следующий за 
зоной свободной торговли. По достижении ТС формиру-
ются единые таможенные тарифы для третьих стран. Су-
ществующие примеры: МЕРКОСУР (частично), Андское 
сообщество, которое включает Боливию, Колумбию, Перу 
и Венесуэлу.  

3. Общий рынок: устанавливается свобода перемещения лю-
дей, капитала и услуг, что влечет за собой большую коор-
динацию макроэкономической политики и законодатель-
ства (рабочего, налогового и др.) стран-участников. Суще-
ствующие примеры: ЕС с 1992 по 1998 г. 

4. кономический союз: подразумевает создание единой ва-
люты и общего ЦБ для всех стран-участниц соглашения. 
Для эффективного функционирования необходимо, чтобы 
страны имели схожий уровень инфляции и бюджетного 
дефицита. Существующие примеры: ЕС, начиная с 1999 г. 
ЕС — единственный на данный момент региональный 
блок, который прошел все стадии интеграции. Это заняло 
сорок лет, от заключения Римских соглашений (1975 г.), 
согласно которым была создана ЗСТ, до создания эконо-
мического союза. Таким образом, создание единой валюты 
и ЕЦБ представляют собой кульминацию долгого процесса 
экономической и политической интеграции европейских 
стран. 

«Почему страны решаются на потерю части экономического 
суверенитета для интеграции с другими странами?»2 Создание та-
кого регионального рынка преследует цель улучшения условий во 

                                                 
1 Barbosa A.F. O Mundo Globalizado: política, sociedade e economia. 

2. ed. — São Paulo: Contexto, 2003. P. 51.  
2 Ibid. P. 54. 
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всех странах, которые участвуют в соглашении для облегченного 
начала процесса глобализации. 

Таким образом, формирование интеграционных блоков — это 
политика, связанная с процессом глобализации, механизм полити-
ческого контроля, частично утерянного национальными государ-
ствами, на фоне усиления экономического веса ТНК и открытия 
финансовых рынков, что ограничивает субъектность государства, 
отбирая монополию на принятие решений по налогам, протекцио-
нистским мерам, политики процентных ставок. 

В компетенции национальных государств остаются только за-
дачи поддержания систем образования и здравоохранения, прове-
дение политики в области обеспечения занятости и социальной 
защиты наиболее уязвимых групп населения. На фоне постепен-
ного уменьшения значимости государства, все больше граждан 
отмечало необходимость в усилении государственных структур. 
Если ранее главной задачей государства являлась защита личных, 
политических и социальных прав, то впоследствии добавилась 
также необходимость предотвращения расслоения общества на 
исключенных из процесса глобализации и тех, кто получает чрез-
мерные выгоды от него.  

С развитием трансграничных экономических связей понятие 
суверенитета и контроля над национальным пространством со-
кращается. В новой реальности среди прочего возможен сценарий 
выхода ТНК из одной из стран, что ведет за собой «бегство капи-
тала» с биржи, что провоцирует кризис в данном государстве1.  

В процессе интеграции зачастую сложно согласовать интере-
сы всех сторон, учитывая различия в проводимой политике и кон-
курирующих интересах разных стран. Поэтому экономические 
решения принимаются через юридические акты о создании зоны 
свободной торговли, таможенного союза, общего рынка или поли-
тического союза, которые предполагают создание постоянных 
трибуналов или трибуналов ad-hoc, а также юридических и ди-
пломатических институтов, у коротых есть компетенция разреше-
ния споров.  

В этом отношении автоматического ограничения суверените-
та не происходит, поскольку это постепенный процесс, завися-
щий от правительственной стратегии в области интеграции и 

                                                 
1 Barbosa A.F. O Mundo Globalizado: política, sociedade e economia. 

2. ed. — São Paulo: Contexto, 2003. P. 91.  
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глобализации. Государство соотносит внешнее влияние и внут-
ренние реалии.  

Суть ЕС, самого зрелого интеграционного объединения со-
временности, состоит в передаче власти от национальных прави-
тельств на наднациональный уровень. В этом плане Балагер под-
черкивает, что страны-участницы совместно, через наднациональ-
ные органы решают вопросы и принимают решения, которые 
позже встраиваются в национальные юридические системы, или 
эти же юридические нормы признаются через принцип примата 
международного права над национальным1.  

МЕРКОСУР основывается на принципах межаправитель-
ственных соглашений — решения принимаются консенсусом, нет 
принципа автоматического применения новых правовых норм. 
Интеграция необходима для Бразилии и других участников блока 
в виду риска дальнейшего уменьшения политического веса на 
фоне глоаблизационных процессов и желания повысить свою зна-
чимость в принятии решений международного порядка2. 

Таким образом, современное мироустройство требует, чтобы 
государственная власть проводила политическую и экономиче-
скую интеграцию в ответ на глобализацию. Процесс глобализа-
ции оказывает влияние на все сферы жизни и общества. Это ос-
нова, на которой строятся связи между странами планеты, харак-
теризующиеся наличием политической, экономической и куль-
турной интеграции. Технологический прогресс, наложенный на 
все возрастающую взаимозависимость стран, а также переосмыс-
ление ключевых основ государства — территории, суверенитета и 
населения — являются инструментариями этого процесса. Нацио-
нальному государству приходится искать возможность сотрудни-
чества с другими государствами для противостояния тенденции 
уменьшения своей значимости на международной арене на фоне 
появления негосударственных акторов со сходными с государ-
ственными экономическими ресурсами. С другой стороны, необ-
ходимо координировать сотрудничество между внутригосудар-
ственными акторами для уменьшения неравенства, усложняющего 
открытие рынков. 

                                                 
1 Balaguer F.C. Federalismo e Integra ão Supranacional. In: RAMOS, Paulo 

Roberto Barbosa (Org.). Constitui ão e Federalismo no Mundo Globalizado. — 
São Luís: EDUFMA, 2011. 

2 Ibid. 
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Влияние глобализации и интеграции на динамику бра-
зильского федерализма. арактеристика бразильского феде-
рализма. Согласно Гарсие-Пелайо федеративное устройство го-
сударства состоит в интеграции территориальных единиц в общее 
пространство в системе юридических отношений, установленных 
конституцией в политико-юридическом смысле и общих докумен-
тах о правах и обязанностях для всех субъектов1. В этом отноше-
нии Орта утверждает, что североамериканское нововведение со-
стоит в сложной структуре, в которой присутствует интеграция 
юридических норм разных штатов. Нормативная стабильность, 
необходимая для любого федерального государства, достигается 
определением типа государственного строя в конституционном 
документе2.  

В соответствии со структурой, разработанной федералиста-
ми3, государство такого типа является противоположностью абсо-
лютистским идеям распределения политической власти, имея в 
виду организацию власти на местах через разделение функций на 
три независимых органа — исполнительную, законодательную и 
судебную — и разделения государственной власти на разные 
уровни.  

Рамос подтверждает эту идею, отмечая, что федерация решила 
проблему распределения компетенций на национальной террито-
рии, имея в виду примат центральной власти, который был зача-
стую невыполним в конфедерациях4. Так, согласно Франко Филью 
автономия, предоставленная штатам, муниципалитетам и феде-
ральному округу, способствует развитию на всех уровнях, от 
местного до федерального, учитывает равновесие власти и свобо-
ды между ними в создании собственных норм, если они не проти-
воречат федеральной конституции5.  

                                                 
1 García-Pelayo M. Derecho constitucional comparado. — Madrid: Alianza, 

1987. 
2 Horta R.M. Reconstru ão do Federalismo Brasileiro. Revista de In-

forma ão Legislativa. — Brasília, ano 18, n. 72, out./dez. 1981. 
3 Conferir: Hamilton, Alexander; Madison, James; JAY, John. O Federalista. 

Tradu ão de Heitor Almeida Herrera. — Brasília: Universidade de Brasília, 1984. 
4 Ramos P.R.B. (Org.). Constitui ão e Federalismo no Mundo Globaliza-

do. — São Luís: EDUFMA, 2011. 
5 Filho A.M.F. Aspectos Contempor neos do Federalismo Brasileiro. Re-

vista Jurídica Araxá, v. 16, n. 15, ago. 2012. Disponível em; <http://www. uni-
araxa.edu.br/ojs/index.php/juridica/article/view/70> Acesso em: 09 set. 2013. 
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Федерализм стал ключевым звеном в соответствии требовани-
ям новой мировой повестки дня, в которой многие решения долж-
ны были приниматься быстро, что и определило успех США. 
В этой дискуссии Рамос отмечает характеристики, необходимые 
для организации федерального государства. Подчеркивается, что 
они не являются частью устоявшейся формулы, что федерализм не 
лучшая и не единственная существующая модель организации 
государства на настоящий момент1.  

Автор выделяет следующие характеристики федеративной ор-
ганизации: жесткая и четкая конституция; автономия федеральной 
юридической системы и системы на уровне штатов, что выража-
ется в различии компетенций, самоуправлении, самостоятельной 
организации и разном финансировании для выполнения функций; 
нерушимость федеративных связей, выраженных в наличии Феде-
рального Сената и Конституционного суда как гарантов функцио-
нирования системы и, наконец, возможность федерального вме-
шательства в случае невыполнения обязательств штатами или му-
ниципалитетами.  

Отмечается потенциал федеративной системы в обеспечении 
стабильности внутри крупного государства при наличии в нем се-
рьезных географических и культурных различий, как и в случае 
Бразилии. Это объясняется децентрализацией власти для предот-
вращения ее сверхконцентрации и верности демократическим 
принципам. В этом плане отмечается соотнесение федеративной 
модели и государственных реалий Бразилии, отмечая протяженную 
территорию и характерные особенности географического про-
странства страны. Необходимо учитывать, что площадь Бразилии 
составляет 8 516 050 км2, территория богата полезными ископае-
мыми, вся земля пригодна для сельскохозяйственного использова-
ния, поскольку отсутствуют пустыни или вечная мерзлота. Однако 
территория крайне протяженная, что означает большое количество 
вызовов в плане эффективного использования ресурсов2. 

По конституции 1891 г. ( рим. переводчика — в оригинале 
указан 1988 г. — дата принятия действующей на настоящий мо-
мент конституции) Бразилия является федерацией, и с тех пор ба-

                                                 
1 Ramos P.R.B. (Org.). Constitui ão e Federalismo no Mundo Globaliza-

do. — São Luís: EDUFMA, 2011. 
2 Ferreira P. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. — São Paulo: Saraiva, 

1995. 
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ланс сил менялся в пользу федерального центра или, наоборот, 
штатов, в зависимости от исторического периода, что объясняет 
большую или меньшую централизацию. Согласно Анаклето вве-
дение федеративной системы в Бразилии до конституции 1891 г. 
шло параллельно с республиканским движением и влиянием Руя 
Барбозы, который, вдохновленный системой США, предложил 
первые нормативные акты, а позже участвовал в разработке кон-
ституции1.  

Н.Н. Солдана отмечает, что федеративная система в Бразилии 
логично вытекает из ее экономических, политических и обще-
ственных реалий. Введение конституции не было революцией или 
политическим движением в полной мере2. И.М. Коэлью в свою 
очередь добавляет, что конституция 1891 г. в своих социальных 
реалиях была определяющим фактором для выбора федеративной 
модели организации, который и был принят. В этом плане он дает 
следующий комментарий3: «Каковы реальные факторы, которые 
могут привести к политическому решению на Учредительном со-
брании к определению отношений между центром и регионами? 
Какие силы возьмут верх или должны будут взять верх во время 
определения нормативной модели, на которой отныне будут стро-
иться отношения между центром, штатами и муниципалитетами 
после более 90 лет централизованного федерализма и малой авто-
номии регионов? Наконец, необходимо установить, кто реально 
сможет создать первую Федеративную Республику в Бразилии, 
положить конец фактически унитарному государству, которое бы-
ло рождено, согласно Паулу Бонавиндешу, 15 ноября 1889 г. на 
обломках монархии, и которое фактически существовало в кон-
ституции страны, хотя написано было иначе»4. 

В настоящее время основу бразильского федерализма форми-
руют следующие составные части: федеральный центр, штаты и 
муниципалитеты. В этом плане Ж.А. Силва отмечает, что эти три 
элемента — хребет всей системы, могут определяться следующим 

                                                 
1 Anacleto S.D.M. O Federalismo Brasileiro e a Jurisdi ão Constitucional. 

2008. Monografia (Especializa ão em Direito Público). — Instituto Brasiliense 
de Direito Público-IDP, Brasília, 2008. 

2 Saldanha N.N. História das Ideias Políticas no Brasil. — Brasília: Senado 
Federal, 2001. 

3 Coelho I.M. Federalismo e descentraliza ão. Revista de Informa ão Legis-
lativa, n. 87, 23–30, 1985. 

4 Bonavides P. Ci ncia Política. — São Paulo: Malheiros, 2000. 
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образом: федеральный центр, автономные региональные объеди-
нения и муниципалитеты. В этом отношении Центр имеет общую 
правосубъектность, не зависящую от штатов, которым предостав-
ляет автономию в вопросах своей юрисдикции, но каждый из них 
имеет равные права и одинаково подчиняется федеральной власти. 
Ж.А. Силва также добавляет, что именно это является основой 
разделения компетенций между разными уровнями федеральной 
власти1. 

В этом отношении С.Р. Баштуш утверждает, что данный 
принцип является золотым правилом, согласно которому «ничто 
не должно выполняться вышестоящей инстанцией, если может 
быть выполнено нижестоящей — предпочтительнее решать во-
прос на муниципальном уровне, если это невозможно, то на 
уровне штата»2. 

В зов  поставленн е глобализацией и интеграцией фе-
деративной модели. Отталкиваясь от идеи, что федеративная мо-
дель организации государства наилучшим образом подходит Бра-
зилии ввиду ее географических особенностей, необходимо иссле-
довать жизнеспособность данной политической модели на фоне 
вызовов глобализации и растущей потребности в межгосудар-
ственной интеграции.  

Глобализация прямо или косвенно влияет на все регионы в 
мире из-за степени проникновения и способности связывать эко-
номики так, что у государств не остается эффективных инстру-
ментов стратегического экономического и социального планиро-
вания. Таким образом, межгосударственная интеграция является 
процессом, который заслуживает внимание исследователей в 
плане оценки причин и эффекта. Оценивается в общих чертах 
влияние на внутренний конституционный режим стран, участву-
ющих в интеграции на фоне вызовов, которые ставит процесс гло-
бализации.  

Как отмечает П.Р.Б. Рамос, глобализация ставит под вопрос 
эффективность федеративной модели государства в плане методо-
логии обеспечения разделения полномочий и системы сдержек и 
противовесов, предусмотренных конституцией. Эта эффектив-

                                                 
1 Silva J.A. Curso de direito constitucional. 22. ed. — São Paulo: Malheiros 

Editores, 2003. 
2 Bastos C.R. Curso de direito constitucional. — São Paulo: Saraiva, 2001. 

Р. 249. 
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ность ограничивается из-за интенсификации процессов глобали-
зации, что усиливает других акторов, принимающих решения, ко-
торые, в свою очередь, ослабляют традиционную роль конститу-
ции в части определения и контроля над соблюдением баланса сил 
ветвей власти1.  

В этом плане П. Бонавиндеш отмечает, что нынешний кризис 
властной организации не приписывается всей федеративной систе-
ме, а только доктринальной форме, с которой с самого начала ассо-
циируется данная система без учета неизбежных изменений, свя-
занных с историческими переменами, политическими и социаль-
ными потребностями, которые имеют большее значение, чем голо-
са защитников классических федеральных концепций из XIX в.2 

Частично причиной кризиса бразильской модели федерализма 
может являться отсутствие баланса между полномочиями центра и 
штатов, что негативно отражается на всей системе, так как усложня-
ет автономное развитие различных властных уровней в федерации.  

В этом отношении М.М. Соареш отмечает необходимость 
большего вовлечения штатов в разработку политики, учитывая, 
что в последнее время они постепенно теряли бюджетные поступ-
ления в пользу увеличения финансирования муниципалитетов. 
Согласно автору, федеральный центр получил полномочия коор-
динировать межправительственные отношения и формирование 
социальной политики, а муниципалитетам одновременно были 
переданы полномочия по исполнению этой политики, что умень-
шило полномочия властей штатов. У штатов должны быть полно-
мочия определения экономического и социального развития на ре-
гиональном уровне, который должен разрабатываться совместно с 
муниципалитетами. В качестве решения проблемы автор предла-
гает реформы в системе связи между центром, штатами и муници-
палитетами для более сбалансированного распределения функ-
ций3.   

Т. Празереш в свою очередь отмечает, что централизация по-
литики наблюдается в области международных связей, что выра-
жается в исключительном праве президента подписывать между-

                                                 
1 Ramos P.R.B. (Org.). Constitui ão e Federalismo no Mundo Globaliza-

do. — São Luís: EDUFMA, 2011. 
2 Bonavides P. Ci ncia Política. — São Paulo: Malheiros, 2000. 
3 Soares M.M. Desafios do Federalismo Brasileiro. Em Debate, Belo Hori-

zonte, v. 5, n. 5, p. 23–29, dez. 2013. 
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народные договоры1. В связи с этим Фернанда Виейра Котзиас 
отмечает, что подобная централизация вызвана невозможностью в 
достаточной мере отвечать интересам всех штатов государства, 
однако в этом отношении предпринимаются усилия2. 

Согласно Ф.В. Котзиас, штаты начали выходить на междуна-
родную арену для поиска партнеров, способных сгладить внут-
ренние различия, ускорить развитие территории, что очевидно на 
фоне активизации глобализации. Пока еще международная дея-
тельность штатов не отражена в конституции, там не прописаны 
полномочия штатов в этом вопросе, что оставляет всю такую дея-
тельность в правовом вакууме. В этом ключе видятся 2 сценария: 
или увеличение суверенитета штатов и разрешение им участия в 
международных делах в той или иной мере, или же усиление цен-
трализации3. 

Е.С. Альбукерке отмечает, что динамика глобализации не со-
гласуется с конституционными ограничениями, которые испыты-
вают штаты и регионы, как, например, невозможность разработки 
собственного законодательства в сфере внешней торговли или не-
возможность заключения международных договоров. Автор до-
бавляет, что включение бразильских штатов в международные 
процессы укрепит, а не ослабит политический вес государства на 
международной арене4.  

Наконец, Ф.Д. Алмейда дополняет, что проблема сверхкон-
центрации политической и финансовой власти в руках федераль-
ного правительства подрывает идею федерализма. Экономическая 
комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛА) советует развитие межрегиональных связей и формирова-
ние новых структур сотрудничества между регионами, углубляя 
децентрализацию, на фоне вызовов глобализации5.  

                                                 
1 Prazeres T. Por uma atua ão constitucionalmente viável das unidades fed-

eradas brasileiras. In: Vigevani T. et al (Org.). A dimensão subnacional e as 
rela es internacionais. — São Paulo: EDUC, 2004. 

2 Kotzias F.V. O Federalismo e a Esfera Internacional. In: Lus Gentium. Te-
oria e Comércio no Direito Internacional. — Santa Catarina: Universidade Feder-
al de Santa Catarina, 2009. 

3 Ibid. 
4 Albuquerque E.S. As Rela es Federativas no Sistema Internacional Glob-

alizado. Sociedade e Território, Natal, v. 22, n  1, p. 32–45, jan./jun. 2010. 
5 Almeida F.D. Considera es sobre os rumos do federalismo nos Estados 

Unidos e no Brasil. Revista de Informa ão Legislativa. 1987, p. 96/57. 
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Франсиско Филью отмечает, что штатам и муниципалитетам 
недостает автономных прав ввиду чрезмерной концентрации пол-
номочий в руках федерального центра, а система передачи зако-
нодательных полномочий находится в кризисе. Отмечается необ-
ходимость большей самостоятельности тех уровней власти, кото-
рые ближе к народу, что позволит сбалансировать распределение 
полномочий между центром и муниципалитетами со штатами. Эти 
институциональные изменения увеличат и вовлечение граждан в 
политические процессы1. 

Схожим образом с концентрацией компетенций и полномочий 
в федеральном центре происходит и концентрация бюджетных 
средств в руках Бразилиа, хотя известно, что эффективное предо-
ставление государственных услуг происходит как раз на уровне 
штатов или муниципалитетов. Главным вызовом федерализму в 
условиях глобализации является необходимость внутренней пере-
стройки таким образом, чтобы включить штаты и муниципалите-
ты в систему принятия решений, формирования бюджета и ис-
пользования этих средств. 

Таварес в этом отношении отмечает, что бразильский федера-
лизм имеет третий уровень политической власти с четко пропи-
санными в конституции полномочиями — это муниципалитеты. 
Они — самый близкий к народу уровень власти, они наиболее 
компетентны в выполнении локальных задач. Однако несмотря на 
автономию в вопросах организации, управления, администрации и 
финансов, муниципалитеты сталкиваются с трудностями в предо-
ставлении услуг, учитывая ограничения в создании собственной 
финансовой базы, что вызывает зависимость от федеральных 
трансфертов или трансфертов штатов. Таким образом, учитывая, 
что на муниципалитеты ложится наибольшая нагрузка со стороны 
общества в политическом и финансовом отношении, необходимо 
гарантировать минимальные условия для проведения ими соци-
альной политики. Автор также предлагает вариант сотрудничества 
с вышестоящими федеральными органами в технических, админи-
стративных и финансовых вопросах2.  

                                                 
1 Filho F. Aspectos Contempor neos do Federalismo Brasileiro. Revista Ju-

rídica Araxá, v. 16, n. 15, ago. 2012. Disponível em. URL: http://www. 
uniaraxa.edu.br/ojs/index.php/juridica/article/view/70. Acesso em: 09 set. 2013. 

2 Tavares A.S. O federalismo cooperativo no Brasil: o perfil do Estado bra-
sileiro segundo a Constitui ão Federal de 1988. 2009. Monografia (Especializa-
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Таким образом, автономия муниципальных органов власти 
теоретически имеет потенциал увеличения эффективности госу-
дарственного управления, однако на данный момент необходимо 
эту автономию укрепить, особенно в финансовом вопросе. А. Та-
варес добавляет, что, несмотря на децентрализацию, предусмот-
ренную конституцией 1988 г., увеличение количества муниципа-
литетов, на которые надо распределять бюджетные средства, су-
щественно снижает способность каждого из них в отдельности 
самостоятельно генерировать финансовые средства, что делает 
муниципалитеты зависимыми от денежных поступлений из шта-
тов и федерального бюджета1.  

В этом отношении получение автономии муниципалитетами 
спровоцировало конкуренцию между соседними территориальными 
образованиями, а не их сотрудничество. Конкуренция между ними 
возникает из-за региональных различий, необходимости развивать 
свои локальные экономики, что вписывается в неолиберальную па-
радигму и подчеркивают несоответствие практической политики и 
внутренним и внешним интересам. Таким образом, государство ча-
стично передает свои прежние характеристики рынку2. 

Ф. Котзиас отмечает, что обычно федерализм работает в 
крупных по площади странах, где практически всегда существуют 
трудности в установлении унитарной администрации, которая в 
равной степени отвечала бы интересам всех территориальных 
единиц. Соответственно, практика показывает, что привилегиро-
ванное положение отдельных ведомств по отношению к другим 
провоцирует состязательность и усложняет процесс сотрудниче-
ства. Как следствие многие муниципалитеты развиваются недо-
статочно быстро, что усложняет им получение финансовых, соци-
альных и культурных ресурсов3.  

                                                                                                                                                           
ão em Institui es e Processos Políticos do Legislativo). — Centro de 

Forma ão, Treinamento e Aperfei oamento da C mara dos Deputados, Brasília, 
2009, 55f. Disponível em: file:///c:users/bibliotecário(a)/downloads/federalismo-
cooperativo-schettino%20(1).pdf. Acesso em: 20 out. 2015. 

1 Ibid. 
2 Lima J.S.; Nery M.G.S. Federalismo e Localismo no Brasil. In: I Congres-

so Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014, Rio 
de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Letra1, 2014. 

3 Kotzias F.V. O Federalismo e a Esfera Internacional. In: Lus Gentium. Te-
oria e Comércio no Direito Internacional. — Santa Catarina: Universidade Feder-
al de Santa Catarina, 2009. 
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П.Р. Лозада, формулируя соображения по поводу федеративной 
системы, выделяет вызовы, стоящие перед бразильским федерализ-
мом, и отмечает, что ассиметричное развитие является причиной 
напряженности в межправительственных отношениях внутри госу-
дарства, а сама система — механизм урегулирования исторически 
существовавших противоречий в экономических возможностях, 
эффективности сбора налогов и управления разных штатов, что 
отражается в региональном неравновесии и социальных различиях 
в стране1.  

В этом отношении Ж. Лима и М. Нери подтверждают факт, 
что бразильский федерализм состоит в том числе и в политиче-
ской, культурной, экономической, природной неоднородности, 
сложности и противоречиях, которые сопровождают создание 
национального государства. В данном контексте Экономическая 
комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(ЭКЛА) отмечает ярко выраженную ассиметричность социально-
экономическое развития как одно из препятствий социальному 
развитию, сложность государственного аппарата и размеры пря-
мого управления государственными корпорациями, систему госу-
дарственных финансов как особые характеристики бразильского 
федерализма. Графики, приведенные ниже, разработаны Бразиль-
ским институтом географии и статистики. Они показывают суще-
ствующую неравномерность развития разных регионов федера-
ции. 

 
Рис. 1. Региональные различия 

Источник: IBGE 2011 

                                                 
1 Losada P.R. Desafios do Federalismo Brasileiro. S.l. . 2014. Disponível 

em: http://www.portalfederativo.gov.br/biblioteca-federativa/eventos/documentos/ 
6a-reuniao-do-conselho-estategico-do-fof/ap-_federalismo_brasileiro.pdf. Acesso 
em: 15 jan. 2016. 
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Рис. 2. Распределение муниципалитетов по регионам 

Источник: IBGE 2010 
 

Франко Филью отмечает назревшую необходимость перефор-
матировать федерализм на интеграционных началах, который по-
мимо задачи продвижения сотрудничества между уровнями феде-
ральной власти будет способен эффективно их связать, нивелируя 
сложности интеграции внутри национальной территории: «таким 
образом, необходимо создать эффективную систему распределе-
ния финансовых, законодательных, административно-технических 
полномочий, особенно в отношении муниципального уровня»1. 
Этот аргумент ведет к пониманию срочной необходимости созда-
ния структур, которые будут жизнеспособны в условиях неблаго-
приятных последствий глобализации, поскольку стандарты госу-
дарственного управления в условиях интеграции делают нацио-
нальные экономики более конкурентоспособными, помимо их 
адаптации к условиям естественного отбора, происходящего из 
либерализации рынков.  

Ф. Балагер предупреждает о необходимости практической и 
действенной интеграции в Южной Америке, особенно в Брази-
лии — стране, в которую поступают серьезные инвестиции в аг-
ропромышленный комплекс, что вынуждает проводить интегра-
цию с соседними странами. Это необходимо, чтобы Южная 
Америка была в большей степени представлена в мировых про-
цессах в настоящем и будущем, учитывая, что большая часть со-
временных экономических исследований указывает на смещение 

                                                 
1 Filho A.M.F. Aspectos Contempor neos do Federalismo Brasileiro. Re-

vista Jurídica Araxá, v. 16, n. 15, ago. 2012. Disponível em. URL: http://www. 
uniaraxa.edu.br/ojs/index.php/juridica/article/view/70. Acesso em: 09 set. 2013. 
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центра экономической силы из США в азиатско-тихоокеанский 
регион1.  

А. Таварес отмечает, что кооперативный федерализм уже был 
установлен в Бразилии по конституции 1988 г. Выражаясь точнее, 
ст. 23 и 24 описывают общие и особые полномочия, подразумевают 
совместные действия всех трех уровней федерации. Таким образом, 
сотрудничество проходит двумя направлениями. Первый — феде-
ральный, централизованный вариант. Второй — на уровне штатов 
и муниципалитетов, который адаптируется к реалиям региона и 
может адаптировать решения, поступающие из центра. Для того 
чтобы этот процесс функционировал, необходимо повсеместное 
укрепление каждого участника этого процесса, чтобы у них были 
одинаковые условия, а также ответственность за предпринима-
емые действия в сферах их компетенций2.  

Таким образом, как отмечает автор, кооперативный федера-
лизм характеризуется концентрацией политической власти в 
первую очередь на высшем уровне, но при этом происходит ак-
тивное взаимодействие с другими уровнями власти, что выража-
ется в теории и практике наличия и исполнения общих и незави-
симых друг от друга функций.  

В этом отношении Ф. Котизас добавляет, что в глобализу-
ющемся мире требуется новая модель федерализма, которая 
была бы способна отойти от состязательности между разными 
уровнями власти и выдвинуть на первый план сотрудничество, 
что создало бы возможности укрепления демократии и эффек-
тивной помощи гражданам на местах. С другой стороны, она 
же отмечает нежелание государств перейти от традиционной 
федеральной модели построения власти и принять новые чер-
ты, соответствующие глобализующемуся миру. Это объясняет-
ся в первую очередь страхом перед возможностью исчезнове-

                                                 
1 Balaguer F.C. Federalismo e Integra ão Supranacional. In: RAMOS, Paulo 

Roberto Barbosa (Org.). Constitui ão e Federalismo no Mundo Globalizado. — 
São Luís: EDUFMA, 2011. 

2 Tavares A.S. O federalismo cooperativo no Brasil: o perfil do Estado bra-
sileiro segundo a Constitui ão Federal de 1988. 2009. Monografia (Especializa-
ão em Institui es e Processos Políticos do Legislativo)- Centro de Forma ão, 

Treinamento e Aperfei oamento da C mara dos Deputados, Brasília, 2009, 55f. 
Disponível em: file:///c:users/bibliotecário(a)/downloads/federalismo-cooperativo-
schettino%20(1).pdf. Acesso em: 20 out. 2015. 
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ния национального государства на фоне происходящих транс-
формаций1.  

Субсекретариат Федеративных отношений, орган, являю-
щийся частью Секретариата межинституциональных отноше-
ний2, выделяет следующие вызовы федерализму в эпоху глоба-
лизации: 

1) усиление кооперативного федерализма; 
2) создание на практике переговорных институтов среди раз-

ных уровней федеральной власти; 
3) усиление организации управленческой деятельности муни-

ципалитетов, штатов, федерального округа и федерального 
правительства. 

А. Шеттино считает, что это новый федерализм, построенный 
на кооперативных началах, началах сотрудничества, признает, что 
каждая часть правительства должна сотрудничать с другими для 
конкретизации действий и координации общего административно-
политического процесса3. 

При рассмотрении ситуации в Бразилии в контексте глобали-
зации и отношений между экономическими блоками появляется 
вопрос: в какой степени модель распределения власти в федераль-
ном государстве способна обеспечить социальное развитие? 

Такой сценарий требует создания новых стандартов в госу-
дарственном управлении, причем в большей степени связанных 
между собой, поскольку конкуренция определяет необходимость 
более тесного сотрудничества с другими странами: необходим от-
ход от неудавшихся протекционистских стратегий. В федератив-

                                                 
1 Kotzias F.V. O Federalismo e a Esfera Internacional. In: Lus Gentium. Te-

oria e Comércio no Direito Internacional. — Santa Catarina: Universidade Feder-
al de Santa Catarina, 2009. 

2Conferir: Secretaria de rela es institucionais. Subchefia de Assuntos Fed-
erativos. Losada. Paula Ravanelli. Desafios do Federalismo Brasileiro. S. l. . 
2014. Disponível em: http://www.portalfederativo.gov.br/biblioteca-federativa/ 
eventos/documentos/6a-reuniao-do-conselho-estategico-do-fof/ap-_federalismo_ 
brasileiro.pdf. Acesso em: 15 jan. 2016.  

3 Tavares A.S. O federalismo cooperativo no Brasil: o perfil do Estado bra-
sileiro segundo a Constitui ão Federal de 1988. 2009. Monografia (Especializa-
ão em Institui es e Processos Políticos do Legislativo). — Centro de 

Forma ão, Treinamento e Aperfei oamento da C mara dos Deputados, Brasília, 
2009, 55f. Disponível em: file:///c:users/bibliotecário(a)/downloads/federalismo-
cooperativo-schettino%20(1).pdf. Acesso em: 20 out. 2015. 
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ном государстве, таком, как Бразилия, конституционные переме-
ны должны затронуть всю структуру, включая все уровни власти, 
в новой системе государственного управления, приспособленного 
к действиям в условиях новых вызовов и способного предоставить 
гражданам достойную модель организации, которая в силах вы-
полнять задачи общественного договора.  

Можно заключить, что федеративная модель должна быть 
направлена в сторону большего сотрудничества, сочетать центра-
лизацию и распределение полномочий таким образом, чтобы эф-
фективнее сглаживать ассиметричное развитие страны и лучше 
распределять имеющиеся ресурсы.  
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Глава  
Процессы интеграции в области рав человека 

в Латинской Америке и Евразии 
(Залоило М.В., Малютин Н. ., рр о .Г.) 

 
Интеграционн е процесс  в сфере прав человека в Ла-

тинской Америке. Межамериканская система в области прав че-
ловека представляет собой основу продвижения и защиты прав 
человека на американском континенте. Она предоставляет граж-
данам стран региона, чьи права были нарушены их государством, 
законодательную основу и возможность судебного рассмотрения 
дел для защиты своих прав.  

Законодательными основами данной системы являются Аме-
риканская декларация прав и обязанностей человека, принятая в 
1948 г. (известная как Устав Организации Американских госу-
дарств) и Американская конвенция по правам человека, подпи-
санная в 1969 г. и вступившая в силу в 1978 г. Из-за наличия двух 
основополагающих документов и большого числа дополнитель-
ных соглашений специфического содержания, принятых в по-
следние годы, Межамериканская система прав человека является 
уникально сложной в сравнении с региональными системами прав 
человека в других частях мира.  

Межамериканская система располагает несколькими меха-
низмами действия через два своих исполнительных органа: 
Межамериканская комиссия по правам человека (Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH)) и Межамериканский суд 
по правам человека (Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH)). В целом Межамериканская система прав человека 
дала региону нормативную и институциональную совокупность 
механизмов обеспечения выполнения странами своих обяза-
тельств, предусмотренных текстом Американской декларации 
прав и обязанностей человека.  

В вопросе прав человека в регионе Межамериканская система 
столкнулась с серьезными вызовами, обусловленными историче-
ским контекстом развития. В отличие от, например, европейской 
системы прав человека, которая развивалась по большей части в 
сообществе стран с устойчивым демократическим режимом и 
сильными независимыми судебными органами, межамериканская 
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система должна была противостоять военным диктатурам1, же-
стоким репрессиям, угрозам судебной власти и различным нару-
шениям прав человека2. 

Таким образом, Межамериканскую систему прав человека 
можно представить как форму региональной интеграции, которая 
поспособствовала укреплению демократии. Это стало возможно 
благодаря адаптации внутренней практики государств к стандар-
там в уважении прав человека, согласованных в многостороннем 
формате на международном и региональном уровнях.  

Возможно, только в Европе в большей степени, чем в Латин-
ской Америке разработаны столь сложные формы в системе защи-
ты прав человека на региональном уровне3. 

                                                 
1 После подписания Американской конвенции в 1948 г. следующие 

страны стали управляться диктатурами: Аргентина — 1955–1958 (Эдуардо 
Лонарди, Педро Эухенио Арамбуру), 1962–1963 (Хосе Мария Гидо), 1966–
1970 (Хуан Карлос Онганиа), 1970–1971 (Роберто Марсело Левингстон), 
1971–1973 (Алехандро Агустин Лануссе), 1976–1983 (Хохе Рафаэль Видела, 
Роберто Виола, Леопольдо Галтьери). Боливия: 1971–1978 (Уго Бансер). 
Бразилия: 1964–1985 (Умберто де Аленкар Каштелу Бранку). Чили: 1973–
1989 (Аугусто Пиночет). Колумбия: 1953–1957 (Густаво Рохас Пиниллья). Ку-
ба: 1952–1954 (Фулгенсио Батиста), 1959–2008 (Фидель Кастро). Эквадор: 
1963–1966 (Рамон Кастро Хихон), 1972–1976 (Гилльермо Родригес Лара). Гва-
темала: 1954–1957 (Карлос Кастилльо Армас). Гаити: 1957–1986 (Семья Дува-
лиер). Никарагуа: 1937–1979 (Семья Сомоса). Панама: 1968–1981 (Омар Тор-
рихос), 1980–1989 (Раваэль Нориега). Парагвай: 1954–1989 (Афредо 
Строесснер). Перу: 1948–1950 (Мануэль Артуро Одриа Аморетти), 1968–1980 
(Хуан Веласко Альварадо), 1992–1993 (Альберто Фухимори). Доминиканская 
Республика: 1930–1961 (Рафаэль Трухилльо). Уругвай: 1973–1985 (Хосе Ма-
рия Бордаберри и др.). Венесуэла: 1952–1958 (Маркос Перес Хименес). 

2 Para leer más sobre el poder judicial en América Latina y la influencia del 
Sistema Interamericano, véase Pásara, L. (2003) «Justicia, régimen político y 
sociedad en América Latina”». Politica y Gobierno (México), 10, 2, 413–426; 
Acuña, Carlos, y Alonso, Gabriela. (2011). La Reforma Judicial en América Latina: 
Un estudio político-institucional de las REFORMAS judiciales en Argentina, Brasil, 
Chile y México.; Mesas Redondas laReforma Constitucional en Materia de 
Derechos Humanos de la ONU: Enfoque en la Administración de Justicia, Carmona, 
J. T. U., y Elías, A. E. (2012) .Reforma constitucional en materia de Derechos 
Humanos: Un Enfoque en la Administración de Justicia. México: Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, Instituto de Estudios Judiciales. 

3 Gardini, Gian Luca, Lambert, Peter W. (2011). Unity and diversity in Latin 
American visions of regional integration. (Palgrave Macmillan.) Palgrave 
Macmillan. 
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Даже если эти региональные особенности должны были стать 
выражением единства и солидарности, они стали отражением дей-
ствительного уважения различий и монолитности всего латиноаме-
риканского контиента. Даже несмотря на наличие якобы идеологи-
ческой схожести режимов, в регионе наблюдается конкуренция 
разных инициатив, чьи повестки зачастую в корне отличаются1. 

Концепция национального суверенитета оспаривается не толь-
ко из-за глобализации в сфере прав человека, что является цен-
тральной темой работы, но и из-за влияния глобализационных 
процессов в экономике начиная с 1990-х и 2000-х гг. Причины были 
многократно и всесторонне исследованы, а основной вывод состоит 
в том2, что, несмотря на относительно невысокую значимость реги-
она Латинской Америки и Карибского бассейна в общемировой си-
стеме, его юридическая традиция исторически способствовала 
«большей урегулированности международного порядка, развитию 
важных нововведений в области международного права, способ-
ствовала мирному решению межгосударственных споров и отказу 
от использования силы в международных отношениях через дея-
тельность различных международных организаций на основе ува-
жения принципов национального суверенитета, невмешательства во 
внутренние дела и мирного разрешения споров»3. 

Действительно, защита и уважение норм международного 
права как механизм предотвращения вмешательства извне ставит 

                                                 
1 Al respecto véase los trabajos de Serbin, A. (2011). Regionalismo y 

soberanía nacional en América Latina: lecciones aprendidas y nuevos desafíos. 
Anuario Ceipaz, (4), 137–178.; Portales, C. (2014). ¿A dónde va el multilatera-
lismo en las Américas? Proyectos superpuestos en un período de cambios 
globales. El hemisferio en transformación: Regionalismo, multilateralismo y 
políticas exteriores en un entorno cambiante, 35. Y por último Malamud, A. 
(2014). El contexto del diálogo jurídico interamericano: fragmentación y 
diferenciación en sociedades más prosperas. Bogdandy, A. v., Fix-Fierro, H. y 
Morales Antoniazzi, M., coords., Ius Constitutionale Commune en América 
Latina. Rasgos, potencialidades y desafíos. México: UNAM, 107–124. 

2 Véase por ejemplo los casos explicados en Ribeiro, C. C. N. (2016). 
Overlapping regionalism e prolifera ão de institui es na América Latina: 
complementariedade e fragmenta ão nas agendas regionais. Y en Portales, C. 
(2013). Where is multilateralism going in the americas?: overlapping organiza-
tions in a period of global change. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, (90), 
203–241. 

3 Serbin, A. (2011). Regionalismo y soberanía nacional en América Latina: 
lecciones aprendidas y nuevos desafíos. Anuario Ceipaz, (4), p. 140. 
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регион на место одного из самых спокойных в мире, поскольку 
исторически в Латинской Америке не было «большого числа во-
енных конфликтов в недавнем прошлом, в сравнении с другими 
регионами расходы бюджета на оборону небольшие, при этом 
возможность противостоять кризисам, которые могут иметь место 
на региональном уроне, дипломатическими средствами доказана и 
каждый раз увеличивается. Однако одновременно с этим этот ре-
гион является и самым проблемным с точки зрения социального 
насилия, криминала, одним из самых неравных с социально-
экономической точки зрения, присутствует серьезное неравенство 
и распространено социальное отстранение. Однако наряду с этим 
в своем подавляющем большинстве страны континента начиная с 
1980-х гг. смогли перейти к демократии»1.  

С момента создания Организации Американских государств 
(ОАГ) в 1948 г. страны-участники приняли ряд международных 
инструментов, которые отразились на нормативной базе регио-
нальной системы защиты прав человека2. 

Документами, на которых основываются полномочия и функ-
ции Межамериканской комиссии по правам человека и Межаме-
риканского суда по правам человека, а также обязательства стран-
участников, являются Американская декларация прав и обязанно-
стей человека и Американская конвенция по правам человека. 

Принятая в 1948 г. в Боготе (Колумбия), Американская декла-
рация прав и обязанностей человека3 является первым в мире 
международным документом общего характера в области прав че-
ловека.  

                                                 
1 Heine, J. (Jэanuary 01, 2006). Between a Rock and a Hard Place: Latin 

America and Multilateralism after 9/11. Multilateralism Under Challenge? : 
Power, International Order, and Structural Change, 481–503. P. 499. 

2 Полный список базовых документов в области прав человека по про-
блематике прав человека в межамериканской системе. URL: http://www. 
oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp 

3  Страны-участники Устава ОАГ: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Ба-
гамы, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-
Рика, Куба, Доминикана, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, 
Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, 
Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Санта-Люсия, Сент-Висент и 
Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, Соединенные Штаты Америки, 
Уругвай и Венесуэла. URL: http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic22b. 
CharterOAS_ratif.htm 
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В первой части декларации закреплен исчерпывающий список 
гражданских и политических прав и список дополнительных со-
циальных, культурных и экономических прав для стран, подпи-
савших данный документ. Во второй части конкретизированы 
обязанности граждан стран-подписантов1. 

И хотя Американская декларация прав и обязанностей че-
ловека не является договором о присоединении, но Межамери-
канская комиссия и Межамериканский суд считают, что «в 
настоящее время Американская декларация является источни-
ком международных юридических обязательств для стран-
членов ОАГ»2. 

Декларация представляет Межамериканской системе инстру-
менты действия (через Межамериканскую комиссию), например, 
доклады о странах и индивидуальные механизмы жалоб по воз-
можным нарушениям прав человека. Хотя Декларация не включа-
ет юридических оснований, согласно которым на участников де-
кларации распространяется юрисдикция Межамериканского суда 
по правам человека, через Межамериканскую комиссию по пра-
вам человека при подтверждении того, что из-за действия или 
бездействия государства права человека или отдельных групп ока-
зались под угрозой страны, не входящие в Межамериканский суд, 
можно привлечь к ответственности3. 

Американская конвенция по правам человека — Пакт Сан-
Хосе (1969)4, была подписана в Сан-Хосе, в Коста-Рике, в 1969 г., 
однако вступила в силу только в 1978 г., когда 21-я страна (при 

                                                 
1 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 
2 Al respecto véase Ver CIDH, Resolución N  3/87, Caso 9647, James Terry 

Roach y Jay Pinkerton (Estados Unidos), Informe Anual de 1986 a 1987, el 22 de 
septiembre de 1987, párrs. 46-49; CIDH, Informe No. 51/01, Caso 9903, Rafael 
Ferrer-Mazorra (Estados Unidos), Informe Anual 2000 4 de abril de 2001; I / 
A Corte IDH, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89, 14 de julio de 1989. 
Serie A No. 10, párr. 35–45. Véase también el artículo 20 del Estatuto de la 
CIDH. Disponible en: http://www.cidh.org/basicos/english/Basic1.%20Intro.htm 
_ftn4 

3 Véase Pinto, M. (2004). El derecho internacional: Vigencia y desaf os en 
un escenario globalizado. Mexico, D.F: Fondo de Cultura Economica. 

4 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_ 
Derechos_Humanos.htm 
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этом страна-член ОАГ) сдала в депозитарий ратификационную 
грамоту1.  

Конвенция определяет права и свободы людей, особенно 
останавливаясь на гражданских и политических правах. В 1988 г. 
был подписан первый Дополнительный протокол к Межамери-
канской конвенции по правам человека — «Об экономических, 
социальных и культурных правах», известный также как Сальва-
дорский протокол2, который на данный момент ратифицировало 
13 государств3. 

Из 34 стран-участников ОАГ 24 ратифицировали Межамери-
канскую конвенцию по правам человека, 21 государство признает 
юрисдикцию Межамериканского суда, 9 признают компетенцию 
Межамериканской комиссии по правам человека получать и рас-
следовать сообщения одного государства с заявлениями о том, что 
другое государство (подписавшее и ратифицировавшее Межаме-
риканскую конвенцию) нарушило права человека, закрепленные в 
этой конвенции. 

С момента ратификации Межамериканской конвенции были 
разработаны и подписаны другие документы. Например, Межаме-
риканская конвенция по предотвращению и запрету пыток4, про-
токол к Межамериканской конвенции по правам человека о за-
прещении смертной казни5, Межамериканская конвенция по 
предотвращению, наказанию и искоренению насилия в отношении 
женщин (известна как Беленская конвенция)6, Межамериканская 

                                                 
1 Para ver el estado de firmas y ratificaciones de la Convención a la fecha: 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_ 
Humanos_firmas.htm 

2 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html 
3 Para ver el estado de firmas y ratificaciones del protocolo a la fecha: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html 
4 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html 

Estado de firmas y ratificaciones a la fecha: http://www.oas.org/juridico/spanish/ 
firmas/a-51.html 

5 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-53.html 
Estado de firmas y ratificaciones a la fecha: http://www.oas.org/juridico/spanish/ 
firmas/a-53.html 

6 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
Estado de firmas y ratificaciones a la fecha: http://www.oas.org/juridico/spanish/ 
firmas/a-61.html 
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конвенция по насильственному исчезновению людей1, Межамери-
канская конвенция по устранению дискриминации по отношению 
к инвалидам2, Межамериканская конвенция против всех форм 
дискриминации и нетерпимости3 и Межамериканская конвенция 
против расизма, расовой дискриминации и других форм нетер-
пимости4. 

Межамериканская комиссия по правам человека. Цель и суть 
комиссии основывается на «поиске соединения режима личной 
свободы и социальной справедливости, основанном на уважении к 
основным правам человека, которые не появляются из-за наличия 
гражданства определенной страны, а являются неотъемлемыми 
для любого человека»5. 

Межамериканская комиссия составляется из 7 граждан стран-
членов ОАГ, выбираемых Генеральной Ассамблеей, организации 
из списка кандидатов, представленных каждым государством-
участником ОАГ. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется двумя доку-
ментами: Американской декларацией прав и обязанностей челове-
ка (продвигают ее применение особенно в тех 10 странах, входя-
щих в ОАГ, которые не подписали Американскую декларацию по 
правам человека) и Американской конвенцией по правам человека 
(в отношении стран, которые ее подписали).  

В области продвижения и защиты прав человека комиссия 
имеет разъяснительную функцию (выпускает комментарии и ре-
комендации), консультационную функцию (консультирует госу-

                                                 
1 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html 

Estado de firmas y ratificaciones a la fecha: http://www.oas.org/juridico/spanish/ 
firmas/a-60.html 

2 Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html 
Estado de firmas y ratificaciones a la fecha: http://www.oas.org/juridico/spanish/ 
firmas/a-65.html 

3 Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_ 
interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia.asp Estado de firmas y 
ratificaciones a la fecha: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_ 
interamericanos_A-69_discriminacion_intolerancia_firmas.asp 

4 Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_ 
interamericanos_A-68_racismo.asp Estado de firmas y ratificaciones a la fecha: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo_ 
firmas.asp 

5 Del Preámbulo de la CADH 
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дарства по вопросам осуществления прав человека), контрольную 
функцию (в соответствии с обязанностью рассматривать жалобы 
граждан в отношении государств, где нарушаются права человека, 
у которых больше нет инстанций в национальной судебной систе-
ме, куда возможно обратиться).  

С момента вступления в силу Американской конвенции по 
правам человека Комиссия разделяет свои надзорные функции с 
Межамериканским судом по правам человека. Так же как и на 
раннем этапе развития европейской региональной правозащитной 
системы, в межамериканской возможна ситуация, при которой 
граждане подают ходатайство в Комиссию о рассмотрении жало-
бы, а уже этот орган решает передавать или нет данное дело в суд.  

 
орядок процедуры в Межамериканской комиссии по подаче 

заявления о нару ении прав человека 
 
1. олучения ходатайства или заявления. 
Жалоба должна быть представлена в отношении одного или 

нескольких стран-членов ОАГ, должно быть доказано, что госу-
дарство (государства) нарушило какое-либо из прав человека, ука-
занных либо в Американской декларации, либо в конвенции по 
правам человека, равно как в другом применимом международном 
документе. Нарушение прав человека может быть результатом 
действия, бездействия или молчаливого согласия страны-члена 
ОАГ. 

2. Рассмотрение ходатайства или заявления сполнитель-
ным секретариатом Межамериканской комиссии по правам че-
ловека. 

После подачи ходатайства или заявления оно передается на 
изучение Исполнительным секретариатом Комиссии. После рас-
смотрения п. 3 и 4 (следующие за этапом, известным под названи-
ем «этап допустимости») определят, возможно ли принять данное 
заявление.  

На все заявления, поданные в Межамериканскую комиссию 
по правам человека, выдается ответ.  

3. Отправка предположительно ответственному государ-
ству уведомления о даче ответа. 

4. Ре ение о допустимости разбирательства на основе об-
мена информацией. 
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5. ередача заявления (в случае принятия). 
На этом этапе процесса Комиссия анализирует показания и 

доказательства сторон. У комиссии есть возможность запросить 
больше информации, доказательств и документов как у государ-
ства, так и у истцов.  

6. редложение истцу и государству прийти к согла ению. 
7. осудебное согла ение. 
Досудебное соглашение — результат воли государства и ист-

цов, выраженный в проведении переговоров, направленных на 
решение проблемы без необходимости выноса судебного решения 
по предмету спора. Этот процесс всегда проходит под наблюдени-
ем Комиссии. 

8. Отказ от досудебного согла ения или отсутствие согла ения. 
Когда невозможно прийти к досудебному соглашению, Ко-

миссия решает, имело или не имело место нарушение прав чело-
века государством, после анализа прения сторон.  

9. омиссия выносит рекомендации государству восстано-
вить нару енные права. 

Рекомендации направляются с целью остановить нарушения 
прав человека, чтобы разъяснить факты официального расследо-
вания для гарантии возмещения нанесенного ущерба, изменения 
законодательства или других дополнительных действий для га-
рантии соблюдения нарушенных прав. 

10. омиссия направляет рекомендации и устанавливает 
крайний срок их исполнения. 

11. осударство выполняет рекомендации. 
12. Завер ение дела. 
13. осударство не выполняет рекомендации. 
В этом случае Комиссия извещает об опубликовании дела или 

о передаче дела в Межамериканский суд по правам человека (в 
случае, если государство признает компетенцию суда по ст. 62 
Американской конвенции по правам человека). 

14. В случае, если государство не признает юрисдикцию суда, 
существуют «консультативные полномочия», которые распро-
страняются на любое государство-член ОАГ, согласно ст. 64 Аме-
риканской конвенции по правам человека. В итоге дело отправля-
ется на публикацию в годовом отчете ОАГ. 

Межамериканский суд по правам человека. Межаме-
риканский суд по правам человека — это независимый судебный 
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орган, чьи решения имеют обязательный характер для стран, под-
писавших Американскую конвенцию по правам человека. 

Суд исполняет арбитражные и консультативные функции в 
рассмотрении конкретных случаев нарушения прав человека, ко-
торые доложены либо Комиссией, либо страной-членом ОАГ (с 
2009 г.)1. Также суд выражает свое особое мнение по вопросам 
юридической трактовки Американской конвенции по просьбам 
других органов ОАГ или стран-членов этой организации. 

Межамериканский суд не может напрямую рассматривать 
индивидуальные жалобы. Жалоба должна сначала пройти че-
рез комиссию, после этого она направляется на судебный про-
цесс в Суде, и уже Суд определяет, были ли нарушены права и 
свободы, прописанные в Американской конвенции по правам 
человека. 

орядок подачи иска в Межамериканский суд2: 
1. Межамериканская комиссия по правам человека пред-

ставляет перед Судом жалобу: 
• представляется доклад согласно ст. 35 Американской кон-

венции по правам человека; 
• о деле уведомляется канцелярия, судьи, государство-

ответчик и истец. 
2. Представление жалобы перед судом государством: 
• с 2009 г. государство согласно ст. 36 Американской кон-

венции может ходатайствовать о возбуждении дела; 
• в этом случае уведомляются: канцелярия, судьи, Комиссия, 

государство-ответчик и истец. 
3. После принятия жалобы истец имеет 60 дней для представ-

ления фактов, доказательств, свидетелей и улик. 
4. Обвиняемое государство имеет 60 дней на ответ, пред-

ставляет возможные возражения, которые могут отразиться на 
решении Суда.  

5. Открытие судебного разбирательства и представление 
окончательного списка свидетелей: 

• возможен отвод свидетелей и приглашенных экспертов. 
Суд решает, принимать ли во внимание ходатайство об от-
воде. 

                                                 
1 Ст. 36 Межамериканской конвенции. 
2 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/index.cfm?&CFID=639518& 

CFTOKEN=92876965 
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6. Слушания начинаются с представления оснований для об-
винений. 

7. После слушаний заслушивается обвинение. 
8. Комиссия представляет свои окончательные наблюдения. 
9. Судьи допрашивают представителей обвиняемого государ-

ства, истцов и представителей Межамериканской комиссии. 
10. Суд выносит окончательное решение. 
окументы ОА : тематические доклады1. ОАГ среди много-

образия своих документов предлагает различные тематические до-
клады для простоты охвата тем, которыми занимаются Межамери-
канская комиссия и Межамериканский суд по правам человека. 

енщины 
Как Комиссия, так и Суд неоднократно высказывались по по-

воду прав женщин на континенте. Рассматривались темы от обще-
го состояния в сфере прав женщин2, право женщин на свободу от 
дискриминации и насилия (например, ситуация с правами женщин 
в Сьюдад-Хуарес в Мексике3 и на Гаити4), дискриминация жен-
щин и насильственное отношение к ним во время вооруженных 
конфликтов (в частности, ситуация в Колумбии5), доступ к право-
судию женщинам, ставшими жертвами насильственных действий6, 
в особенности в отношении жертв сексуального насилия в Цен-
тральной Америке7, доступ женщин к образовательным и здраво-
охранительным услугам8, равноправие в семейных, трудовых и 
политических вопросах (в особенности ситуация с этими правами 
в Чили9), услуги здравоохранения для матерей (с точки зрения 

                                                 
1 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/mandate/basic_documents.asp 
2 Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Mujeres98-en/Tableof 

Contents.htm 
3 Disponible en: http://www.cidh.org/annualrep/2002eng/chap.vi.juarez.htm 
4 Disponible en: http://cidh.oas.org/countryrep/Haitimujer2009eng/Haiti 

Women09.toc.htm 
5 Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/ColombiaMujeres06eng/ 

TOC.htm 
6 Disponible en: http://www.cidh.org/women/Access07/tocaccess.htm 
7 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/women/docs/pdf/WOMEN% 

20MESOAMERICA%20ENG.pdf 
8 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/women/docs/pdf/SEXUAL 

VIOLENCEEducHealth.pdf 
9 Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Chilemujer2009eng/Chile 

women2009toc.eng.htm 
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прав человека)1, профессиональное образование для женщин (ко-
торые ищут равноправия через гарантию своих социальных и 
культурных прав)2, участие женщин в политике3, доступ к инфор-
мации о здоровье, репродуктивной системы4 и законодательные 
нормы, связанные с равноправием полов и прав женщин на кон-
тиненте5. 

ети и семейное право 
Хотя данная тема отражена в аспекте прав женщин (правовая 

помощь матерям) или в вопросе прав рабочих-мигрантов и их се-
мей, интересны права детей в целом, право детей на семью, аль-
тернативную опеку для создания в Западном полушарии6, системы 
защиты прав ребенка7 от телесных наказаний и соблюдение прав 
детей и подростков в целом8. 

Мигранты 
Вопрос с мигрантами в Межамериканской системе рассматри-

вается с нескольких сторон. Во-первых, вопрос прав работающих 
мигрантов и их семей в регионе9. Во-вторых, миграция в Соеди-
ненные Штаты Америки (в особенности ограничение этого про-
цесса10) и миграция в контексте социальной мобильности в Мек-
сике11. 

                                                 
1 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/women/docs/pdf/Maternal 

Health2010.pdf 
2 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/women/docs/pdf/Women 

DESC2011.pdf 
3 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/women/docs/pdf/POLITICAL 

part.pdf 
4 http://www.oas.org/en/iachr/women/docs/pdf/womenaccessinformation 

reproductivehealth.pdf 
5 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/women/docs/pdf/REGIONAL 

st.pdf 
6 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/children/docs/pdf/Report-

Right-to-family.pdf 
7 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/children/docs/pdf/Juvenile 

Justice.pdf 
8 Disponible en: http://www.cidh.org/Ninez/CastigoCorporal2009/Castigo 

Corporal.TOC.htm 
9 Disponible en: http://www.cidh.org/Migrantes/migrantes98eng.htm 
10 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/migrants/docs/pdf/Migrants 

2011.pdf 
11 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/migrants/docs/pdf/Report-

Migrants-Mexico-2013.pdf 
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раво на историческую правду 
Несмотря на важность темы для континента из-за процессов 

по восстановлению исторической памяти и справедливости после 
свержения многочисленных латиноамериканских диктатур, эта 
тема начала затрагиваться в рамках Межамериканской системы 
относительно недавно. В докладе определено правовое поле на 
историческую правду в межамериканской системе прав человека и 
национальные практики и обязательства государств, которые вы-
ходят из уважения права на историческую правду1. 

ндейское население 
На континенте с наибольшим процентом индейского населе-

ния в мире межамериканская система защиты прав человека за-
нимается многими вопросами в этом отношении. Основной ак-
цент сделан на общем состоянии в области прав индейского 
населения в Западном полушарии2, самоизоляции индейских 
племен3, праве на земли, исторически принадлежащие племени, 
равно как и на недра4, а также на ситуации с «центрами насиль-
ственного содержания», как форме современного рабства (в 
частности, с индейцами гуарани, проживающими в боливийской 
части региона Чако5). 

езаконные задержания, ли ение свободы и права сотрудни-
ков органов правопорядка 

Права заключенных6, превентивное заключение и ситуация с 
правозащитниками7 были предметом исследования в рамках пра-
возащитной системы. Также идут исследования об ограничении и 
запрещении смертной казни в Западном полушарии8, а также га-

                                                 
1 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Right-to-Truth-

en.pdf 
2 Disponible en: http://www.cidh.org/Indigenas/TOC.htm 
3 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/docs/pdf/Report-

Indigenous-Peoples-Voluntary-Isolation.pdf 
4 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/docs/pdf/Ancestral 

Lands.pdf 
5 Disponible en: http://www.cidh.org/pdf%20files/ACCESS%20TO% 

20JUSTICE%20DESC.pdf 
6 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/pdl/docs/pdf/PPL2011eng.pdf 
7 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/defenders/docs/pdf/defenders 

2011.pdf 
8 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/docs/pdf/deathpenalty.pdf 
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рантии независимости сотрудников судебной системы от власт-
ных структур1. 

сенофобия и расизм  
При том, что вопросы, связанные с правами коренного насе-

ления и с правами мигрантов, выделяются в отдельные группы, 
доклады по расизму касаются в первую очередь потомков афри-
канцев в целом в регионе2, а также касаются ситуации с дискри-
минацией по расовому признаку в отдельных странах, например в 
Колумбийской республике3. 

вобода слова 
Этой теме каждый год посвящен отдельный доклад. Межа-

мериканская система защиты прав человека представляет по-
вестку дня в сфере защиты свободы слова4, правовые рамки сво-
боды доступа к информации как неотъемлемого права на полу-
чение информации5. Помимо этого в отчетах предложены спо-
собы свободного и инклюзивного распространения информации6 
и различные материалы с основной информацией по данной про-
блематике7. Наконец, проведены специальные исследования по 
теме убийств журналистов на почве их профессиональной дея-
тельности8. 

кономические, социальные и культурные права. 
В межамериканской системе прав человека экономические, 

социальные и культурные права являются и обычными, и кодифи-

                                                 
1 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Justice-

Operators-2013.pdf 
2 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/afro-descendants/docs/pdf/ 

AFROS_2011_ENG.pdf 
3 Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/ColombiaAfrodescendientes. 

eng/ColombiaAfros2009Toc.eng.htm 
4 Disponible en : http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/publications/ 

Hemispheric%20%20Agenda%20Eng%20FINAL%20portada.pdf 
5 Disponible en: http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/publications/ 

ACCESS%20TO%20INFORMATION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf 
6 http://www.oas.org/en/iachr/expression/docs/publications/Broadcasting 

%20and%20freedom%20of%20expresion%20FINAL%20PORTADA.pdf 
7 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/acceso_informacion/OAS_ 

Interactive.pdf 
8 http://www.cidh.org/relatoria/section/Asesinato%20de%20Periodistas%20 

INGLES.pdf 



261 

цированными, что установило систему защиты в рамках системы 
разбирательств1 и ежегодных отчетов2. 

Таким образом, при том, что продвижение и защита прав че-
ловека — это обязанность каждого правительства, межамерикан-
ская система создала механизмы международного контроля, ин-
ституты, которым государства обязаны регулярно отчитываться, 
включая институты, юрисдикция которых не зависит от признания 
юрисдикции Межамериканского суда по правам человека. Со 
временем Межамериканской системе удалось утвердить стандар-
ты и договоренности в отношении принципа уважения прав чело-
века, которые должны быть признаны и выполняться государ-
ствами под контролем наднациональных институтов Западного 
полушария. 

От региональной интеграции в сфере прав человека главную 
пользу получают не государства, а люди. И очевидно, что дей-
ствия Межамериканской системы защиты прав человека улучши-
ли положение меньшинств и людей, чьи права были нарушены на 
всем континенте. 

Процесс  интеграции в области прав человека в Евразии. 
Вопрос интеграции государств в рамках евразийского простран-
ства едва ли можно назвать новым в современной правовой науке, 
тем более с учетом сравнительно молодой истории независимого 
Российского государства. В то же время серьезные конституцион-
но-правовые исследования по данной тематике до настоящего 
времени отсутствуют. Вероятно, данное обстоятельство обуслов-
лено большим уклоном в сторону международно-правового харак-
тера построения межгосударственных отношений в период «пара-
да суверенитетов», в то время как в настоящее время опасения по 
данному вопросу несколько ослабли, что, в свою очередь, позво-
лило более трезво и эффективно взглянуть на вопросы межгосу-
дарственной интеграции, в том числе в вопросах защиты прав и 
свобод человека. 

Система защит  прав и свобод человека в рамках СНГ. 
После распада СССР и образования на евразийском пространстве 
новой региональной структуры — Содружества Независимых 
Государств — неоднократно предпринимались попытки укрепить 

                                                 
1 http://www.cidh.org/pdf%20files/ACCESS%20TO%20JUSTICE%20DESC. 

pdf 
2 http://cidh.org/pdf%20files/Guidelines%20final.pdf 
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данное объединение реальными, именно конституционно-право-
выми связями, позволяющими говорить о создании некоего квази-
государственного образования в противовес создаваемым или уже 
созданным европейским аналогам. 

Безусловно, основой новых интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве стала необходимость укрепления (а, 
по сути, восстановления прежних) экономических связей между 
государствами региона. Между тем в 1995 г. был сделан важный 
шаг в установлении региональной системы защиты прав и свобод 
человека — подписание Конвенции СНГ о правах и основных 
свободах человека1. В соответствии со ст. 34 указанной Конвен-
ции в рамках СНГ учреждался специализированный орган — Ко-
миссия по правам человека СНГ (КПЧ СНГ), уполномоченная 
осуществлять контроль за исполнением Конвенции. Между тем, 
как показывает практика, деятельность данной Комиссии едва ли 
можно назвать продуктивной, поскольку, по данным официаль-
ного сайта Исполнительного комитета СНГ, Комиссия не рас-
смотрела ни одного обращения по вопросам нарушения Конвен-
ции2. Кроме того, низкая эффективность данного института даже 
становилась объектом внимания Европейского Суда по правам 
человека3. 

В то же время ряд положений, принятых в формате Конвен-
ций СНГ, полноценно имплементировался в национальную право-
вую систему Российской Федерации, что подтверждается широ-
кой практикой их применения. В особенности это касается уста-
новления избирательных прав и стандартов проведения демокра-
тических выборов. В частности, Конституционный уд Россий-
ской Федерации, анализируя национальное избирательное законо-
дательство, нередко прибегает к стандартам, закрепленным в со-
ответствующей Конвенции СНГ4 (см., например: постановления 

                                                 
1 СЗ РФ. 1999. № 13. Ст. 1489. Стоит отметить, что эта Конвенция не 

была принята единодушно государствами-участниками СНГ. 
2 Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. URL: http:// 

www.cis.minsk.by/page.php?id=11298 (дата обращения: 09.08.2016). 
3 Решение ЕСПЧ от 02 июня 2004. Дело «О компетенции Европейского 

Суда вынести консультативное заключение» // СПС КонсультантПлюс.  
4 Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Госу-
дарств (Заключена в г. Кишиневе 07 октября 2002) // СЗ РФ. 2005. № 48. 
Ст. 4971. 
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от 22 апреля 2013 г. № 8-П1; от 27 июня 2013 г. № 15-П2; от 
26 июня 2014 г. № 19-П3; от 1 июля 2015 г. № 18-П4; от 22 декабря 
2015 г. № 34-П5). Нередко к избирательным стандартам СНГ об-
ращается и Центральная избирательная комиссия Российской Фе-
дерации6. 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2013 № 8-П «По 

делу о проверке конституционности ст. 3, 4, п. 1 ч. 1 ст. 134, ст. 220, ч. 1 
ст. 259, ч. 2 ст. 333 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, подпункта “з” п. 9 ст. 30, п. 10 ст. 75, пунктов 2 и 3 ст. 77 Феде-
рального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, ч. 4 и 5 ст. 92 Фе-
дерального закона “О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации” в связи с жалобами граждан 
А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и других, Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и регионального отделения 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области» 
// СЗ РФ. 2013. № 18. Ст. 2292. 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2013 № 15-П 
«По делу о проверке конституционности положений частей 3 и 10 ст. 40 
Федерального закона “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” и пункта 3 ч. 1 ст. 83 Трудового ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.В. Дубкова» 
// СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3647. 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.06.2014 № 19-П 
«По делу о проверке конституционности положений ч. 18 ст. 35 Федераль-
ного закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, пункта 4 ст. 10 и пункта 2 ст. 77 Федерального за-
кона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации” и пункта 3 ст. 7 Закона Ива-
новской области “О муниципальных выборах” в связи с жалобой граждан 
А.В. Ерина и П.В. Лебедева» // СЗ РФ. 2014. № 27. Ст. 3849. 

4 Постановление Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 № 18-П 
«По делу о толковании статей 96 (ч. 1) и 99 (ч. 1, 2 и 4) Конституции Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 28. Ст. 4335. 

5 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.12.2015 № 34-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 5 ст. 33 Федерального за-
кона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации” и ч. 8 ст. 32 Избирательного 
кодекса города Москвы в связи с жалобой гражданина К.С. Янкаускаса» // 
СЗ РФ. 2015. № 52 (ч. I). Ст. 7683. 

6 См., например: Постановление ЦИК России от 20.05.2015 № 283/ 
1668-6 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении 
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Стоит также отметить, что помимо закрепления избиратель-
ных прав и стандартов в нормативном регулировании Содруже-
ства, активное развитие получило закрепление целого перечня со-
циально-экономических прав, что обусловлено, в первую очередь, 
экономическим характером самого объединения. В частности, это 
касается вопросов защиты прав потребителей, трудовых прав ра-
ботников, прав, возникающих из пенсионных отношений и отно-
шений социальной защиты и т.д. Как правило, для фиксации по-
добных прав используется практика заключения отдельных со-
глашений по конкретному вопросу. 

Между тем, подобный подход к нормативному регулирова-
нию прав и основных свобод человека на субрегиональном уровне 
(а именно заключение отдельных соглашений по конкретному во-
просу) едва ли представляется удачным, поскольку наряду с дис-
персностью регулирования присутствует также проблема, связан-
ная с разной степенью «дисциплины подписаната», при которой 
разные соглашения, в том числе по схожим вопросам, подписы-
вают разные государства, при этом не формируется единого нор-
мативного массива в области прав человека в рамках Содруже-
ства, а по сути, возникает множественное многостороннее между-
народно-правовое регулирование указанных отношений, что едва 
ли способствует усилению интеграционных процессов внутри 
конкретного субрегионального объединения.  

Защита прав человека в ЕА С. Интеграция в рамках ЕАЭС 
имеет преимущественно экономический характер. Исходя из До-
говора о ЕАЭС, Союз представляет собой международную орга-
низацию региональной экономической интеграции. Как отмечают 
Р.А. Касьянов и Е.А. Торкунова, цель создать политический союз, 
по крайней мере, на данном этапе перед государствами-уча-
стниками Договора о ЕАЭС не стоит, так же как не стоит задача 
защищать права человека и основные свободы. «В современном 
мире именно экономические и финансовые интересы заставляют 
государства менять свою внутреннюю и внешнюю политику, 

                                                                                                                                                           
выборов в Российской Федерации» // Вестник ЦИК России. 2015. № 5; По-
становление ЦИК России от 11.05.2016 № 6/51-7 «О Разъяснениях порядка 
деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведе-
нии выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва» // Вестник ЦИК России. 2016. № 9 
и др. 
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начинать или заканчивать торговые войны, отчаянно бороться за 
уважение своих законных прав или, наоборот, добровольно отка-
зываться от части суверенитета в рамках интеграционного строи-
тельства. Но в определенный момент совокупность экономиче-
ских и финансовых интересов должна быть дополнена комплек-
сом интересов конкретного человека. Строгое соблюдение прав и 
свобод человека становится фактором, который предопределяет 
возможность перехода к более высоким формам интеграции»1. 

Более того, по словам Я.С. Кожеурова, разведение экономиче-
ской интеграции и прав человека крайне опасное с точки зрения 
перспектив интеграции на евразийском пространстве. «Если во-
просы защиты прав человека останутся за скобками как основопо-
лагающих документов ЕАЭС, так и практики Суда Союза, эта ни-
ша тут же будет заполнена национальными судами (в первую оче-
редь конституционными) и ЕСПЧ. Однако опасно не это, а то, что 
таким образом серьезной угрозе подвергнется единство и авто-
номность правопорядка ЕАЭС, а значит, и сама евразийская инте-
грация»2. 

В Договоре о ЕАЭС косвенно затрагивается правозащитная 
тематика: это касается ст. 60 «Гарантии защиты прав потребите-
лей», ст. 97 «Трудовая деятельность трудящихся государств-чле-
нов», ст. 98 «Права и обязанности трудящегося государства-
члена». Обеспечение в рамках внутреннего рынка ЕАЭС свободы 
движения лиц, товаров, услуг и капиталов имеет косвенное отно-
шение к реализации прав и свобод человека, например, в рамках 
свободы осуществления предпринимательской деятельности. 
Имеются и другие примеры, но в общем правозащитная тематика 
не относится к целям Договора о ЕАЭС3. Необходимая институ-
циональная база для защиты прав и свобод человека в ЕАЭС от-
сутствует. В компетенцию Суда ЕАЭС, закрепленную Статутом 
Суда ЕАЭС, соответствующие вопросы не входят. На правовом 
пространстве ЕАЭС отсутствует и единый каталог прав и свобод 

                                                 
1 Касьянов Р.А., Торкунова Е.А. Обеспечение прав человека на постсо-

ветском пространстве // Вестник МГИМО-Университета. 2015. № 5. С. 56. 
2 Кожеуров Я.С. Перспективы взаимоотношений Европейского Суда по 

правам человека и Евразийского экономического союза // Актуальные про-
блемы российского права. 2015. № 11. С. 189. 

3 Касьянов Р.А., Торкунова Е.А. Обеспечение прав человека на постсо-
ветском пространстве. С. 57. 
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человека, что может стать препятствием на пути выстраивания 
правозащитного механизма в рамках ЕАЭС. Способствовать вы-
страиванию такого механизма могут реальные успехи в области 
экономической интеграции, так как «по мере расширения и 
усложнения регулируемых общественных отношений возможно 
столкновение интеграционных интересов ЕАЭС и частных инте-
ресов конкретной личности. Чем быстрее будет развиваться эко-
номическая интеграция, тем большую актуальность приобретает 
вопрос о необходимости гарантировать права человека на уровне 
Союза»1. 

В литературе предлагается использовать уже наработанные 
правозащитные механизмы, имеющие место в рамках СНГ (речь 
идет о Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 
26 мая 1995 г.). Предлагается также, что функции органа, осу-
ществляющего контроль за реализацией положений названной 
Конвенции, мог бы со временем выполнять Суд ЕАЭС2. 

Однако имеются и иные альтернативы.  
К примеру, Ж.Д. Бусурманов, ссылаясь на действие в настоя-

щее время различных континентальных и региональных конвен-
ций, деклараций и хартий, которые отражают своеобразие и осо-
бенность в вопросах обеспечения и гарантирования прав человека 
на их уровнях3, в своих работах обосновывает Евразийскую кон-
цепцию прав человека как одно из интегрирующих начал ЕАЭС и 
разработку и принятие Евразийской Декларации прав человека и 
народов — регионального документа в области прав человека, от-
ражающего как особенные, так и универсальные взгляды и подхо-
ды государств-участников ЕАЭС. 

Предлагаемая Евразийская Декларация прав человека и наро-
дов, по мнению Ж.Д. Бусурманова, — «это попытка отстоять право 
на собственное понимание собственных, евразийских ценностей, 
на стремление обладать правом евразийским народам оставаться 
самими собой, желанием бережно относиться к национальным 
культурам, политико-правовым традициям и опыту. Стержневой 

                                                 
1 Касьянов Р.А., Торкунова Е.А. Обеспечение прав человека на постсо-

ветском пространстве. С. 57.  
2 Там же. С. 57, 60.  
3 Бусурманов Ж.Д. Евразийский экономический союз как новая гума-

нистическая ценность // Журнал зарубежного законодательства и сравни-
тельного правоведения. 2014. № 4. 
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идеей этой Декларации является привнесение в мировое сообще-
ство фундаментальных ценностей: евразийской диалогичности, 
терпимости, миролюбия, сотрудничества, сохранение народов в 
контексте всего человечества, обеспечение евразийского геополи-
тического баланса. Главная отличительная черта Евразийской Де-
кларации — провозгласить право на цивилизационную идентич-
ность, право иметь историческую память, право обладать нацио-
нальным духом.  

Завершающая исключительность новой Евразийской Декла-
рации заключается в том, что она выстроена на соответствующей 
Евразийской концепции прав человека, утверждающей, что со-
блюдение основных прав и свобод человека предполагает помимо 
прав и свобод обязательность взаимных обязанностей и ответ-
ственности между людьми, обществом и государством. Только 
наличие баланса интересов личности и общества способствует ре-
альному осуществлению как индивидуальных, так и коллектив-
ных прав и свобод»1. 

В связи с предполагаемой разработкой Евразийской Деклара-
ции прав человека и народов уместна постановка вопроса о созда-
нии Евразийского суда по правам человека. В совокупности 
названная Декларация и Евразийский суд по правам человека мог-
ли бы заменить несостоявшиеся и не заработавшие, по мнению 
Ж.Д. Бусурманова, Конвенцию СНГ о правах и основных свобо-
дах человека (1995 г.) и Положение о Комиссии по правам челове-
ка СНГ (1993 г.), которые не были подписаны такими государ-
ствами-членами СНГ, как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина. «Евразийская Декларация прав человека и 
народов и Евразийский суд по правам человека, формирующиеся 
на иной идейной основе, смогли бы стать реальными политико-
правовыми инструментами в области прав человека и народов на 
континентальном евразийском пространстве. Отсутствие назван-
ного регионального суда способствует тому, что страны новой де-
мократии, СНГ вынуждены постоянно попадать в положение 
оправдывающейся стороны перед Европейским судом по правам 
человека, для которого, естественно, непонятны те или иные осо-
бенности евразийских государств. Более того, для Евразийского 

                                                 
1 Бусурманов Ж.Д. Евразийская Декларация прав человека и народов 

как ответ на новые вызовы современности // Право и государство. 2015. 
№ 1. С. 71–72. 
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союза государств, образованного по континентальному, материко-
вому принципу, создается возможность иметь свой суд по правам 
человека, подобный суду стран европейского континента»1.  

Проработку вопроса о создании судебной структуры, функ-
ционально аналогичной Европейскому суду по правам человека, 
в беседе с газетой «Известия» еще в 2015 г. анонсировал Предсе-
датель Комитета Совета Федерации по конституционному законо-
дательству и государственному строительству А.А. Клишас, отме-
тивший, в частности, что с учетом политизированных решений, 
принимаемых в последние годы в ЕСПЧ, в рамках ЕАЭС необхо-
дима непредвзятая альтернатива подобным судебным органам2. 

Председатель Конституционного суда Российской Федерации 
В.Д. Зорькин в интервью информационному агентству «Интер-
факс» 11 декабря 2013 г. положительно оценил перспективу со-
здания Евразийского суда по правам человека3. В частности, 
В.Д. Зорькин отметил, что ч. 3 ст. 46 Конституции Российской 
Федерации гарантирует каждому право в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации обращаться в меж-
государственные органы по защите прав и свобод человека, если 
все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты 
исчерпаны, и не стоит априори отвергать предложения о создании 
новых межгосударственных юрисдикционных инстанций по защи-
те прав, поскольку такие институты могут создать дополнительные 
правовые гарантии соблюдения и восстановления прав. Помимо 
этого он предположил, что не стоит опасаться того, что органы 
международного правосудия будут «конкурировать» между собой 
за заявителей, если результатом такого рода конкуренции станет 
более оперативная и при этом эффективная защита прав и свобод. 
«В этой связи, — подчеркнул В.Д. Зорькин, — опасения, касающи-
еся некоего “отделения” или “отдаления” в этом случае от суще-
ствующих в общеевропейском правовом поле наднациональных 
институтов судебной защиты не имеют под собой оснований».

                                                 
1 Бусурманов Ж.Д. Права человека через призму евразийства. URL: 

http://www.enu.kz/repository/repository2014/prava-cheloveka-cherez-prizmu.pdf  
2 URL: http://kolokolrussia.ru/novosti/v-evraziyskom-souze-poyavitsya-analog-

suda-po-pravam-cheloveka hcq=55syY5q  
3 «Путь права требует разума, воли и ответственности». Интервью В.Д. 

Зорькина информационному агентству «Интерфакс». URL: http://www. 
interfax.ru/interview/346291 
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Глава 1  
Частное лицо в системе 

убличных интеграционных равоотно ений  
(Рафалюк Е.Е.) 

Вопрос о включении физического и юридического лица в со-
став субъектов международного публичного права является дис-
куссионным. Юридическая доктрина по международному праву 
демонстрирует неоднозначность подходов к расширению субъ-
ектного состава международного права за счет включения част-
ных лиц.  

В научной дискуссии по поводу включения частных лиц1 (фи-
зических лиц) в состав субъектов международного права традици-
онно присутствуют противники причисления физических лиц к 
субъектам международного права (Ю.М. Колосов, И.И. Лукашук, 
С.В. Черниченко, А. Фердросс и др.) и сторонники их отнесения к 
таковым (К.А. Бекяшев, Ж. Ссель, Г.В. Игнатенко, В.А. Карташ-
кин и др.). Аргументы противников в большей степени основаны 
на том, что субъект международного права должен быть носите-
лем суверенных прав и обязанностей, первоисточником которых 
является суверенитет, что является неотъемлемым атрибутом гос-
ударства. Сторонники в целом сходятся в том, что на субъектов 
международного права возможно распространить понимание 
субъекта права, принятое в общей теории права, т.е. идентифици-
ровать понятие субъекта международного права с юридической 
возможностью участия в правоотношениях, регулируемых меж-
дународно-правовыми нормами, и обладания необходимыми для 
этого правами и обязанностями2.   

Вопрос о международной правосубъектности частных юриди-
ческих лиц решается из тех же посылок, что и вопрос о междуна-
родной правосубъектности индивидов3. Касательно юридических 
лиц возникал вопрос о международной правосубъектности транс-

                                                 
1 Выделение в составе частных лиц физических и юридических осно-

вывается на делении отраслей права на публичные и частные, исходит из 
римского права, в силу чего статус лиц, имеющих равное правовое положе-
ние, регулируется на основе использования невластного, диспозитивного 
метода правового регулирования.   

2 Кузнецова И.С. Правосубъектность индивида в международном праве 
// elib.bsu.by. С. 52.  

3 Толстых В.Л. Курс международного права. М., 2010. С. 340.   
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национальных корпораций, который однако не был решен поло-
жительно, так как деятельность ТНК регулируется внутренним за-
конодательством государства пребывания и нет оснований для их 
регулирования только лишь международным правом, хотя в зару-
бежной доктрине выдвигаются концепции квазимеждународного 
права или права международных компаний (Б. Ченг, Х Кок, 
У. Магнус, П. Винклер фон Маренфельс), которое создается ТНК 
и осуществляется с помощью механизма ими же созданного.  

Следует отметить также и существование международного 
юридического лица, учреждаемого государствами, статус которо-
го определяется учредительными документами, носящими между-
народный характер, и наделенного иммунитетами от юрисдикции 
национальных государств; в данном случае мы не можем не при-
знать наличия черт международной правосубъектности у таких 
субъектов.  

В настоящее время распространена концепция, согласно кото-
рой физические лица наделены «ограниченной международной 
правосубъектностью в соответствии с нормами международного 
права, предоставляющими им locus standi в некоторых междуна-
родных судах по правам человека и устанавливающими их ответ-
ственность за совершение международных преступлений»1.  

К выводу об ограниченной правосубъектности частных лиц 
приходит А. Кассезе, который предлагает различать правосубъ-
ектность государств и индивидов как различные: «В целях разли-
чения положения индивидов и положения государств можно 
утверждать, что, в то время как государства обладают собствен-
ной международной правоспособностью, индивиды обладают 
ограниченным locus standi в международном праве»2.  

Ограниченная международная правосубъектность физическо-
го лица (является прямым адресатом норм международного права 
о правах человека и международного гуманитарного права, может 
быть привлечен к международной уголовной ответственности за 
совершение международного преступления) позволяет говорить о 
нем как об особом субъекте международного права3.  

                                                 
1 Толстых В.Л. Курс международного права. М., 2010. С. 337. 
2 Cassese A. International Law. Oxford: Oxford University Press, 2001. P. 85.  
3 «Основные субъекты международного права — государства. В отли-

чие от индивидов они не только обладают правами и обязанностями по 
международному праву, но и создают его нормы. Поэтому индивид являет-
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Одна из основных проблем, касающих закрепления за част-
ными лицами статуса субъектов международного права, связана 
не столько с наделением частных лиц правами и обязанности по 
международному праву, сколько с обеспечением их соответству-
ющими средствами реализации и защиты. Так, И.И. Лукашук пи-
сал, что «есть существенные сомнения в том, что такое признание 
(признание индивида субъектом международного права — рим. 
авт.) явилось бы лучшим способом обеспечения прав человека. 
Индивид едва ли смог бы пользоваться своими правами наряду с 
государствами. Необходимо учитывать специфику правового ста-
туса индивида, находящегося в сфере действия суверенной власти 
государства, а также его реальные возможности защищать свои 
права на международном уровне»1. Э.Х. де Аречага по этому во-
просу отмечал: «Реальным доказательством международной пра-
восубъектности индивида явилось бы предоставление ему не 
только определенных прав и привилегий, но и средств для обеспе-
чения их принудительного осуществления и соблюдения, а также 
возможностей защиты этих прав от своего собственного имени, 
без посредничества государства»2.  

Таким образом, в дискуссии по поводу отнесения частного 
лица к субъектам международного права все более широко утвер-
ждается концепция ограниченной правосубъектности физических 
лиц, построенная на том, что они являются прямыми адресатами 
норм о правах человека, имеют возможность обращаться в от-
дельные международные суды, а также могут быть субъектами 
международной уголовной ответственности.  

Сегодня мы не можем не признать изменений в правовом по-
ложении частного лица, прежде всего физического лица в между-

                                                                                                                                                           
ся особым субъектом международного права с ограниченной правосубъект-
ностью, так как в международных отношениях он может нести лишь те 
конкретные права и обязанности, которые предоставлены ему международ-
ным договором или иным источником международного права. Особенно-
стью положения индивида остается то, что несмотря на возможность непо-
средственного и самостоятельного осуществления международно признан-
ных прав, все-таки часть из них личность реализует через посредство госу-
дарства» (Кузнецова И.С. Правосубъектность индивида в международном 
праве // elib.bsu.by. С. 57).  

1 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. М., 2007. С. 37. 
2 Аречага Э.Х. де. Современное международное право. М., 1983. С. 259–

260. 
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народном праве, которое получило возможность непосредственно 
участвовать в отдельных видах отношений, регулируемых между-
народным правом. Однако такие трансформации не повлияли на 
закрепление за человеком того же правового статуса, который 
имеется у государства при участии во всем комплексе междуна-
родных отношений. В противном случае это привело бы к пере-
смотру самой сущности международного права как международ-
ного публичного права.  

Об изменении самого «качества» международных отношений 
с участием индивида говорит Я.С. Кожеуров: «Выход некоторых 
отношений с участием индивидов на новый уровень правового ре-
гулирования происходит на основе желания и соглашения самих 
государств. <…> Государства добровольно ограничивают свой 
суверенитет в целях наиболее эффективного регулирования отно-
шений, затрагивающих интересы всего мирового сообщества. 
<…> То, что происходит определенное частичное совмещение 
предметов международного и внутригосударственного регулиро-
вания, не означает смешения международного и национального 
права. Ведь помимо предмета правового регулирования отличи-
тельным признаком системы права является и способ регулирова-
ния, а он в международном праве остается прежним — в его осно-
ве лежит способ создания норм международного права — согла-
сование воль государств, межгосударственное соглашение»1.  

Соглашаясь с тезисом автора о частичном совмещении пред-
метов международного и внутригосударственного регулирования, 
можно поспорить с автором в том, что способ регулирования в 
международном праве остается прежним, он также меняется. По-
мимо традиционного метода регулирования международного пра-
ва посредством согласования воль государств («децентрализован-
ный» метод) можно отметить появление «централизованного» 
(единоличного) метода регулирования общественных отношений, 
применяемого в интеграционных объединениях государств. Такой 
метод является производным от децентрализованного метода ре-
гулирования, так как сами государства-члены интеграционного 
объединения приходят к соглашению о передаче определенной 
сферы внутригосударственной компетенции на наднациональный 
уровень. Однако данный метод при регулировании интеграцион-

                                                 
1 Кожеуров Я.С. О международной правосубъектности индивида. URL: 

www.msal.ru 
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ных отношений в рамках региональных интеграционных объеди-
нений приобретает черты самостоятельного, автономного метода 
регулирования.  

Развитие международной экономической интеграции потре-
бовало правового обеспечения экономических отношений между 
государствами. Постепенно сложился новый вид правоотношений, 
так называемые интеграционные правоотношения, представляю-
щие собой возникающие на основе норм интеграционного права 
общественные отношения, участники которых имеют субъектив-
ные права и юридические обязанности.  

Под интеграционным правом1 в данном случае понимается 
комплекс норм, регулирующих отношения в области интеграции 
(т.е создание и функционирование самих организационно-право-
вых форм интеграции, а также правила, определяющие правовое 
регулирование в сферах, переданных на общий уровень регулиро-
вания, например, таможенно-тарифное регулирование).  

Так, в экономическом союзе на общий (наднациональный) 
уровень регулирования могут быть переданы такие сферы обще-
ственных отношений, как таможенно-тарифная сфера и нетариф-
ное регулирование, техническое регулирование, общие принципы 
и правила конкуренции, государственные (муниципальные) за-
купки, защита прав потребителей, обращение лекарственных 
средств и медицинских изделий, применение санитарных, ветери-
нарных и фитосанитарных мер, торговля услугами, осуществление 
инвестиций, энергетика, транспорт, интеллектуальная собствен-
ность и др.2 Предполагается, что правовое регулирование в дан-
ных сферах осуществляется на наднациональном уровне посред-
ством принятия унифицированных правовых актов, при этом 
национальное законодательство применяется субсидиарно.  

Наднациональные правовые акты распространяют свое дей-
ствие не только на публично-правовые лица (государства и орга-
ны интеграции), но и на частные лица (юридические и физиче-
ские). Например, таможенное регулирование в Евразийском эко-
номическом союзе осуществляется на основе Таможенного кодек-
са Таможенного союза, которое распространяется на всю террито-

                                                 
1 Об интеграционном и коммунитарном праве см. подробнее гл. 4 

настоящей монографии.  
2 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. // 

СПС КонсультантПлюс. 
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рию Таможенного союза и на субъектов публичного и частного 
права, т.е. на всех лиц, перемещающих товары через таможенную 
границу Таможенного союза, осуществляющих их перевозку по 
единой таможенной территории Таможенного союза под тамо-
женным контролем, временное хранение, таможенное деклариро-
вание, выпуск и использование в соответствии с таможенными 
процедурами, проведение таможенного контроля, уплату тамо-
женных платежей, а также распространяется на властные отноше-
ния между таможенными органами и лицами, реализующими пра-
ва владения, пользования и распоряжения указанными товарами1. 

Так же и Протоколы о техническом регулировании (Приложе-
ние № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 г.), о защите прав потребителей (Приложение № 13 к 
Договору о ЕАЭС) касаются не только публичных лиц, но и част-
ных лиц, например, «изготовителей», «исполнителей», под кото-
рыми понимаются организации независимо от формы (вида) соб-
ственности, а также физические лица, зарегистрированные в каче-
стве индивидуальных предпринимателей.  

Таким образом, развитие международной экономической ин-
теграции привело к постановке вопроса о включении частных лиц, 
прежде всего, физических лиц, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц в состав 
субъектов международных интеграционных правоотношений.  

Следующим доводом в пользу наличия у частных лиц ограни-
ченной международной правосубъектности можно считать наделе-
ние их прямыми и непосредственными правами и обязанностями 
на основании правовых актов, принимаемых в сферах, переданных 
на наднациональное регулирование, а также предоставление им 
права на обращение в судебные инстанции интеграционных объ-
единений (Суд ЕС, Суд ЕАЭС и др.).  

В основе правового обеспечения интеграции лежит междуна-
родный договор, традиционный источник международного пуб-
личного права, представляющий собой результат согласования 
воль суверенных государств. Международный договор решает 
принципиальные вопросы создания и функционирования интегра-
ционного объединения: регламентирует его цели и задачи, систе-
му органов, определяет часть компетенции, передаваемой на 

                                                 
1 Пункт 1 ст. 1 Таможенного кодекса Таможенного союза (Приложение 

к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 г.). 



275 

наднациональный уровень, называет направления общей, согласо-
ванной и скоординированной политики и др. Так, в Договоре о 
ЕАЭС этому вопросу посвящен отдельный раздел II — Основные 
принципы, цели, компетенция и право Союза.  

В соответствии с п. 1 ст. 6 Договора о ЕАЭС право Союза об-
разуют: 

• Договор о ЕАЭС; 
• международные договоры в рамках Союза; 
• международные договоры Союза с третьей стороной; 
• решения и распоряжения Высшего Евразийского экономи-

ческого совета, Евразийского межправительственного со-
вета и Евразийской экономической комиссии, принятые в 
рамках их полномочий, предусмотренных настоящим До-
говором и международными договорами в рамках Союза. 

В ст. 6 Договора о ЕАЭС не закреплено правила о прямом 
действии решений органов ЕАЭС, более того, п. 1 данной статьи 
предусматривает, что решения Высшего Евразийского экономиче-
ского совета и Евразийского межправительственного совета под-
лежат исполнению государствами-членами в порядке, предусмот-
ренном их национальным законодательством. Таким образом, 
устанавливается положение, согласно которому данные правовые 
акты будут инкорпорированы в национальное законодательство 
посредством механизма, установленного на внутригосударствен-
ном уровне. 

Однако в Положении о Евразийской экономической комиссии 
(Приложение № 1 к Договору о ЕАЭС; п. 13) сказано, что «Ко-
миссия в пределах своих полномочий принимает решения, имею-
щие нормативно-правовой характер и обязательные для госу-
дарств-членов распоряжения, имеющие организационно-распоря-
дительный характер и рекомендации, не имеющие обязательного 
характера. Решения Комиссии входят в право Союза и подлежат 
непосредственному применению на территориях государств-чле-
нов».  

В данном случае мы видим уже другую картину: решения 
Евразийской экономической комиссии обладают непосредствен-
ным применением на территориях государств-членов ЕАЭС, а 
значит, для их введения в действие не требуется применения 
«традиционного» имплементационного механизма. Это свиде-
тельствует о наличии элементов наднациональности в ЕАЭС, про-
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являющихся в том числе в установлении непосредственного дей-
ствия решений ЕЭК. 

Анализ решений ЕЭК показывает, что они были приняты по 
вопросам, затрагивающим различные сферы хозяйственной дея-
тельности, и распространяют свое действие в том числе на част-
ных лиц. Например, решение Комиссии Евразийского экономиче-
ского союза от 14.10.2010 № 422 «О форме таможенной деклара-
ции на транспортное средство и Инструкции о порядке ее запол-
нения» определяет порядок заполнения таможенной декларации 
на транспортное средство в письменной форме. Исходя из текста 
документа ясно, что Инструкция предназначена для заявителя (де-
кларанта), которым может быть как физическое лицо, так и, 
например, индивидуальный предприниматель (осуществляющий 
перевозку товаров).   

А решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
№ 46 «О Порядке рассмотрения обращений хозяйствующих субъ-
ектов об оспаривании решений (актов) Евразийской экономиче-
ской комиссии, Комиссии Таможенного союза, их отдельных по-
ложений или действий (бездействия) Евразийской экономической 
комиссии» от 19 марта 2013 г. определяет порядок рассмотрения 
обращений заявителей, под которыми, согласно данному акту, по-
нимаются зарегистрированные в соответствии с законодатель-
ством государства-члены Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства или третьего государства юридическое либо 
физическое лицо в качестве предпринимателя (хозяйствующий 
субъект). 

Решения Коллегии ЕЭК1 о классификации тех или иных това-
ров применяются предпринимателями при классификации данных 
товаров на основе Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

                                                 
1 Решение Коллегии ЕЭК от 8 декабря 2015 г. № 165 «О классификации 

водно-спиртового раствора формальдегида по Единой Товарной номенкла-
туре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС», Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2015 г. № 164 «О клас-
сификации биметаллического радиатора отопления по единой Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономи-
ческого союза», Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 1 декабря 2015 г. № 156 «О классификации листов из композитного ма-
териала, имитирующего природный камень, по единой Товарной номенкла-
туре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза» и др. 
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деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС при подаче таможенной деклара-
ции Таможенного союза. 

Таким образом, даже из приведенного небольшого перечня 
правовых актов видно, что решения ЕЭК действуют в отношении 
частных лиц и не требуют принятия каких-либо внутригосудар-
ственных актов для их введения в действие, так как они обладают 
непосредственным применением на территории государств-чле-
нов ЕАЭС. Следовательно, частные лица становятся участниками 
интеграционных правоотношений в силу распространения на них 
прав и обязанностей, закрепленных данными решениями. 

Хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям), осуществляющим свою деятельность 
на территории Таможенного союза либо единого рынка, как пра-
вило, предоставляется право на обращение в суд интеграционного 
объединения.  

Так, согласно Статуту Суда ЕАЭС (Приложение № 2 к Дого-
вору о ЕАЭС) хозяйствующие субъекты могут обращаться в Суд 
ЕАЭС с заявлением об обжаловании решений, а также действий 
(бездействия) Комиссии ЕАЭС, если такое решение или его от-
дельные положения или соответственно действие (бездействие) 
Комиссии повлекли нарушение предоставленных Договором и 
(или) международными договорами в рамках Союза прав и закон-
ных интересов хозяйствующего субъекта1.  

                                                 
1 «39. Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации 

Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений ор-
ганов Союза… 

2) по заявлению хозяйствующего субъекта: 
о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений, 

непосредственно затрагивающих права и законные интересы хозяйствую-
щего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, Договору и (или) международным договорам в рамках Союза, 
если такое решение или его отдельные положения повлекли нарушение 
предоставленных Договором и (или) международными договорами в рам-
ках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта; 

об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно за-
трагивающего права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической деятельности, если такое 
действие (бездействие) повлекло нарушение предоставленных Договором и 
(или) международными договорами в рамках Союза прав и законных инте-
ресов хозяйствующего субъекта. 
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В других интеграционных объединениях перечень оснований, 
по которым частные лица могут обращаться в интеграционные су-
ды, расширен. Например, правом на обращение в Андский суд с 
исками о недействительности в отношении решений и резолюций 
органов Сообщества обладают помимо государств-членов Анд-
ского сообщества, Совета министров иностранных дел, Комиссии, 
Генерального секретариата, физические и юридические лица. 
Частные лица могут предъявлять иск об аннулировании в том слу-
чае, если оспариваемый акт нарушает их субъективные права или 
законные интересы1.  

Физические или юридические лица, права которых нарушены 
неисполнением своих обязательств государством-членом Андско-
го сообщества, также могут обращаться в Генеральный секретари-
ат и в Суд в соответствии с процедурой по искам о неисполнении, 
предусмотренной Договором о создании Андского суда2. 

Кроме того, если Андский совет министров иностранных дел, 
Комиссия Андского сообщества или Генеральный секретариат от-
клоняются от осуществления деятельности, которая является обя-
зательной в силу закрепления в правопорядке Андского сообще-
ства, данные органы, государства-члены или физические и юри-
дические лица могут требовать выполнения таких обязательств; 
если же в течение 30 дней ходатайство о выполнении обязательств 
не будет удовлетворено, заявитель вправе обратиться в Суд в по-
рядке иска о бездействии3. 

Частные лица могут договориться о передаче в арбитраж Анд-
ского суда споров, которые возникают из применения или толко-

                                                                                                                                                           
Для целей настоящего Статута под хозяйствующим субъектом понима-

ется юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодатель-
ством государства-члена или третьего государства, либо физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством государства-члена или третьего государства». 

1 См. ст. 17–19 Договора о создании Суда Андского сообщества от 
10 марта 1996 г. URL: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29& 
tipo=SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina 

2 См. ст. 25 Договора о создании Суда Андского сообщества от 10 мар-
та 1996 г. URL: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo= 
SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina 

3 См. ст. 37 Договора о создании Суда Андского сообщества от 10 мар-
та 1996 г. URL: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo= 
SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina 
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вания положений, содержащихся в контрактах частного права и ре-
гулируемых правопорядком Андского сообщества1. Частные лица 
могут обратиться в Секретариат Суда для рассмотрения в порядке 
административного арбитража споров, возникающих из применения 
или толкования положений, содержащихся в контрактах частного 
права и регулируемых правопорядком Сообщества2.  

В компетенцию Андского суда входит рассмотрение трудовых 
споров, которые могут возникнуть в органах или институтах Анд-
ской системы интеграции3. В данном случае имеются в виду спо-
ры, возникающие между органами и институтами Андской систе-
мы интеграции и ее служащими. 

Субъектами Европейского союза (ЕС) выступают не только 
государства, входящие в его состав, но и непосредственно юриди-
ческие лица и граждане западноевропейских стран. Последние по-
лучили такой статус во многом благодаря судебной практике4. 
В основном иски, поданные частными лицами, рассматривает 
Трибунал (бывший Трибунал первой инстанции Суда ЕС). К веде-
нию Трибунала относятся, в том числе:  

• иски в связи с судебным контролем об аннулировании ак-
тов и в связи с бездействием, предъявленные частными ли-
цами или компаниями в соответствии со ст. 263 и 265 До-
говора о функционировании ЕС (ДФЕС);  

• иски в связи с недоговорной ответственностью (из возме-
щения вреда), предъявленные частными лицами и компа-
ниями в соответствии со ст. 268 ДФЕС;  

• иски в связи с контрактами, предъявленные частными ли-
цами и компаниями в соответствии со ст. 272 ДФЕС.   

Трудовые споры между органами Союза и их служащими по 
первой инстанции рассматриваются специализированным Трибу-

                                                 
1 См. ст. 38 Договора о создании Суда Андского сообщества от 10 мар-

та 1996 г. URL: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo= 
SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina 

2 См. ст. 39 Договора о создании Суда Андского сообщества от 10 мар-
та 1996 г. URL: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo= 
SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina 

3 См. ст. 40 Договора о создании Суда Андского сообщества от 10 мар-
та 1996 г. URL: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo= 
SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina 

4 Самович Ю.В. Право на обращение в Европейский суд по правам че-
ловека. М., 2016. С. 52. 
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налом по делам гражданской службы в соответствии со ст. 270 
ДФЕС. Лиссабонский договор (2007 г.) увеличил права физиче-
ских и юридических лиц по обращению за защитой в Суд ЕС:  

1)  частным лицам предоставлено право оспаривать регламен-
тарные акты ЕС (абз. 4 ст. 263 ДФЕС), например, регла-
менты Совета о фиксировании цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и о других мерах в сфере общей сельско-
хозяйственной политики Союза; 

2)  Суд ЕС уполномочен контролировать правомерность ре-
шений, которыми вводятся ограничительные меры про-
тив физических и юридических лиц (абз. 2 ст. 275 
ДФЕС)1.  

Динамика обращений хозяйствующих субъектов в Суд ЕАЭС 
на протяжении 2015–2016 гг. (см. схему далее) показывает доста-
точно большое число обращений частных лиц в судебный орган 
Союза. Между тем в 2016 г. выросло число обращений в Суд 
публичных лиц, поэтому о соотношении числа заявлений, посту-
пивших от частных либо публичных субъектов, можно будет су-
дить по прошествии времени, когда сформируется более продол-
жительная практика деятельности интеграционного суда.  

В 2015 г. число хозяйствующих субъектов, направивших в 
Суд ЕАЭС заявления о разрешении спора, было 6. В 2016 г. их 
стало 7, при этом 4 заявления об обжаловании ранее вынесенных 
решений Коллегии Суда ЕАЭС. Кроме того, в 2016 г. было подано 
1 заявление о разъяснении решения органа Союза, связанного с 
трудовыми правоотношениями, от сотрудников и должностных 
лиц органа ЕАЭС (Евразийской экономической комиссии). Коли-
чество заявлений от публичных лиц в 2016 г. возросло: от госу-
дарств-членов ЕАЭС поступило 3 заявления; от органов ЕАЭС — 
1 заявление.  

Итак, вышеописанное положение дел свидетельствует о 
«наработке» практики обращения в Суд ЕАЭС: если в первый 
год работы Суда (2015 г.) заявителями были только хозяйству-
ющие субъекты, то в 2016 г. в Суд обращались государства-
члены ЕАЭС, сотрудники и должностные лица органа ЕАЭС 
(ЕЭК) и орган ЕАЭС (ЕЭК).  

                                                 
1 Самович Ю.В. Указ. соч. С. 53–54.  
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Суб ект  обращений в Суд ЕА С в  гг.  

 
 
Проявившийся интерес и в то же время «настороженное» от-

ношение хозяйствующих субъектов к Суду ЕАЭС свидетельствуют 
о постепенном формировании практики рассмотрения дел Судом 
Союза с участием частных лиц. Механизм защиты прав частных 
лиц в интеграционном судебном органе непрост. Хозяйствующий 
субъект, обжалуя решение, действие (бездействие) интеграционно-
го органа, вступает в спор с публичным лицом, и ему необходимо 
доказать, что неправомерное решение либо действие (бездей-
ствие) органа интеграции повлекли нарушение предоставленных 
Договором и (или) международными договорами в рамках Союза 
его прав и законных интересов. 

На трудность отстаивания своей позиции в Суде ЕАЭС влияет 
и несовершенство правовых актов Союза, которые в некоторых 
случаях не позволяют однозначно установить, обладает ли част-
ное лицо тем или иным правом, обязанностью, обеспечены ли они 
юридической ответственностью.  

Примером наличия пробела в правовом закреплении статуса 
частных лиц (в части наличия права на обращение в ЕЭК за про-
ведением мониторинга) может служить дело по заявлению инди-

                                                 
1 Данные о деятельности Суда ЕАЭС приведены по состоянию на но-

ябрь 2016 г. 
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видуального предпринимателя (ИП) К.П. Тарасика1. ИП Тарасик 
Константин Петрович обратился в Суд ЕАЭС с заявлением о при-
знании оспариваемого бездействия ЕЭК не соответствующим 
международным договорам в рамках ЕАЭС и нарушающим его 
права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. Коллегия Суда ЕАЭС 28 декабря 
2015 г. вынесла решение об отказе в удовлетворении заявления 
ИП К.П. Тарасика Тогда предприниматель обратился в Суд с заяв-
лением об обжаловании решения Коллегии Суда от 28 декабря 
2015 г. и в обоснование своего несогласия с вышеупомянутым 
решением привел ряд доводов. Один из доводов касался неиспол-
нения возложенных на ЕЭК функций по контролю и мониторингу 
исполнения международных договоров и решений Комиссии в со-
ответствии со ст. 18 Договора о Евразийской экономической ко-
миссии от 18 ноября 2011 г.  

Коллегия Суда в своем решении от 28 декабря 2015 г. поста-
новила, что «при отсутствии прямого запрета на направление в 
Комиссию требования по проведению мониторинга для хозяй-
ствующих субъектов, они могут быть не только источниками ин-
формации, но и поводом проведения мониторинга. Однако для 
начала установленной процедуры хозяйствующему субъекту 
необходимо представить в Комиссию обоснованные доводы, сви-
детельствующие о том, что в правовой системе государства-члена 
существуют нормы, не соответствующие международным догово-
рам, входящим в право Союза и Таможенного союза, в государ-
ствах-членах Союза складывается разная практика применения 
международных договоров. ИП К.П. Тарасиком в Комиссию не 
представлены доказательства неисполнения Республикой Казах-
стан международно-правовых обязательств в рамках ТС и ЕЭП, 
отсутствия единообразной практики применения международных 
договоров государствами-членами Союза» (стр. 17–18 решения 
Коллегии Суда). В итоге Коллегия Суда пришла к выводу, «что 

                                                 
1 Решение Коллегии Суда от 28 декабря 2015 г. по заявлению индиви-

дуального предпринимателя Тарасика Константина Петровича (Республика 
Казахстан) к Евразийской экономической комиссии об оспаривании бездей-
ствия Евразийской экономической комиссии. URL: http://courteurasian.org/ 
page-24051; Решение Апелляционной палаты Суда от 3 марта 2016 г. об об-
жаловании решения Коллегии Суда Евразийского экономического союза от 
28 декабря 2015 г.; Особое мнение судьи Т.Н. Нешатаевой об оспаривании 
бездействия ЕЭК. URL: http://courteurasian.org/page-24161 
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непроведение Комиссией мониторинга и контроля по доводам ИП 
К.П. Тарасика не может считаться неправомерным бездействием» 
(стр. 19 решения Коллегии Суда). 

Апелляционная палата Суда ЕАЭС согласилась с выводами 
Коллегии Суда в части мониторинга (см. п. 8.7 решения от 3 марта 
2016 г.). «По мнению Апелляционной палаты, если субъектом об-
ращения в Комиссию с просьбой об инициировании процедуры 
мониторинга и контроля является хозяйствующий субъект, то 
conditio sine qua non (необходимым условием) для совершения 
Комиссией юридически значимых действий должны быть доста-
точные и объективно обоснованные сведения о нарушении прав и 
законных интересов хозяйствующего субъекта в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности, предоставлен-
ных ему Договором и (или) международными договорами в рам-
ках Союза. Факты отсутствия таких сведений, их непредставле-
ния, а равно отсутствия самого нарушения не порождают встреч-
ной обязанности Комиссии проводить мониторинг и контроль в 
соответствии с подпунктом 4 п. 43 Положения о Комиссии, по-
скольку ex facto jus oritur (право возникает из факта)» (стр. 19 ре-
шения Апелляционной палаты Суда). 

Принимая во внимание решение Коллегии Суда от 28 декабря 
2015 г. и решение Апелляционной палаты Суда от 3 марта 2016 г., 
представляется возможным отметить по поводу мониторинга сле-
дующее. Анализ нормативной правовой базы Таможенного союза 
и ЕАЭС в области мониторинга и контроля свидетельствует о том, 
что в настоящее время отсутствует какой-либо международно-
правовой акт, закрепляющий общие положения о порядке и пра-
вилах проведения Комиссией мониторинга и контроля, определя-
ющий круг субъектов, управомоченных инициировать монито-
ринг и контроль, устанавливающий требования к рассмотрению 
запроса о проведении данных процедур и порядке его изучения и 
оформления ответа и др. 

Нормы Положения о Комиссии (Приложение № 1 к Договору о 
Союзе) (п. 24, 43, 52, 55) показывают, что в данных пунктах отсут-
ствуют правила о порядке и процедуре проведения мониторинга и 
контроля, а также о субъектах, имеющих право их инициировать. 
К функциям и полномочиям Совета Комиссии отнесено рассмотрение 
результатов мониторинга и контроля исполнения международных до-
говоров, входящих в право Союза (подп. 4 п. 24 Положения о Комис-
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сии). Коллегия Комиссии осуществляет мониторинг и контроль ис-
полнения международных договоров, входящих в право Союза, и ре-
шений Комиссии, а также уведомляет государства-члены о необходи-
мости их исполнения (подп. 4 п. 43 Положения о Комиссии). 

Не были закреплены положения о процедуре, порядке осу-
ществления мониторинга и контроля, а также их субъектах и в До-
говоре о ЕЭК от 18 ноября 2011 г., действовавшем до вступления 
в силу Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.  

Таким образом, можно говорить о наличии пробела в право-
вом регулировании процедуры проведения мониторинга и кон-
троля, осуществление которых возложено на Комиссию, что со-
здает правовую неопределенность для хозяйствующих субъектов 
и тем самым влияет на эффективность защиты ими прав в рамках 
ЕАЭС. Нормативно на уровне Союза не установлено, обладает ли 
хозяйствующий субъект правом на обращение за проведением 
мониторинга и контроля к Комиссии, какие требования предъяв-
ляются к его обращению, какие документы и доказательства он 
должен представить, в какой форме и в какие сроки ему должен 
быть предоставлен ответ.  

Вопрос об осуществлении мониторинга и контроля уже был 
предметом рассмотрения в Суде Евразийского экономического 
сообщества (далее — Суд ЕврАзЭС). Так, Апелляционная палата 
Суда ЕврАзЭС в своем решении от 7 октября 2014 г.1 постановила, 
что «Комиссии следует принимать заявления хозяйствующих субъ-
ектов о начале процедуры мониторинга и осуществлять монито-
ринг, но лишь в том случае, если подателем заявления о начале мо-
ниторинга представлены достаточные доказательства нарушения 
его прав и законных интересов, явившиеся следствием неединооб-
разного применения одних и тех же норм права. Непредставление 
хозяйствующим субъектом таких доказательств оправдывает от-
каз в проведении мониторинга» (стр. 12 решения Суда ЕврАзЭС 
от 7 октября 2014 г.). 

                                                 
1 Решение Суда Евразийского экономического сообщества от 7 октября 

2014 г. «Об оставлении без изменения Решения Суда Евразийского эконо-
мического сообщества от 30.05.2014, которым было отказано в удовлетво-
рении жалобы об оспаривании действия (бездействия) Евразийской эконо-
мической комиссии по отказу в направлении запроса в Суд Евразийского 
экономического сообщества о толковании и разъяснении применения меж-
дународных договоров, заключенных в рамках Таможенного союза». 
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На момент подачи обращения в Комиссию заявитель (ИП 
К.П. Тарасик) мог реализовать свое право на защиту своих прав и 
законных интересов в судебном и внесудебном порядке посред-
ством обращения в Суд ЕврАзЭС1 и в Комиссию2 как к органу до-
судебного урегулирования спора, но не в полном объеме, так как 
отсутствие правовой определенности в вопросе о процедуре прове-
дения мониторинга и контроля повлияло на то, что заявитель не 
смог использовать все возможные способы защиты своих прав в 
рамках Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства. 

По сути, положения о мониторинге и контроле, закрепленные 
в Положении о Комиссии, являются неприменимыми для хозяй-
ствующих субъектов в силу того, что их формулировки адресова-
ны прежде всего публичным субъектам межгосударственной ин-
теграции, а их конкретизация применительно к частным субъек-
там отсутствует, что влияет на эффективность защиты хозяйству-
ющими субъектами своих прав и законных интересов, так как не 
позволяет им в полной мере реализовать все возможные способы 
защиты нарушенных прав и законных интересов в рамках Тамо-
женного союза и ЕАЭС. 

Неотъемлемым элементом международного правового статуса 
частных лиц является ответственность. В Договоре о ЕАЭС, так 
же как и в Таможенном кодексе Таможенного союза, большинство 
норм, устанавливающих права и обязанности субъектов интегра-
ции, не обеспечены санкциями за их нарушение. 

Анализируя нормы Договора о ЕАЭС и Таможенного кодекса 
Таможенного союза, можно увидеть, что в них содержатся отсы-
лочные нормы к национальному законодательству об установле-
нии юридической ответственности, например: 

                                                 
1 Порядок рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов об 

оспаривании решений (актов) Евразийской экономической комиссии, Ко-
миссии Таможенного союза, их отдельных положений или действий (без-
действия) Евразийской экономической комиссии, утвержденный Решени-
ем Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 марта 2013 г. 
№ 46. 

2 Статут Суда Евразийского экономического союза от 5 июля 2010 г., 
Договор об обращении в Суд Евразийского экономического сообщества хо-
зяйствующих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и особен-
ностях судопроизводства по ним от 9 декабря 2010 г. 
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 азвание акта, но-
мер статьи одержание 

1 Абз. 5 п. 5 Протоко-
ла о порядке взима-
ния косвенных 
налогов и механиз-
ме контроля за их 
уплатой при экс-
порте и импорте то-
варов, выполнении 
работ, оказании 
услуг (Протокол № 
18 к Договору о 
ЕАЭС)  

В случае неуплаты, неполной уплаты косвенных 
налогов, уплаты таких налогов с нарушением 
срока, установленного настоящим пунктом, 
налоговый орган взыскивает косвенные налоги 
и пени в порядке и размере, установленн х за-
конодательством государства-члена  с терри-
тории которого экспортированы товары, а также 
применяет способы обеспечения исполнения 
обязательств по уплате косвенных налогов, пе-
ней и меры ответственности, установленн е 
законодательством того государства-члена. 

2 П. 8 Протокола о 
порядке взимания 
косвенных налогов 
и механизме кон-
троля за их уплатой 
при экспорте и им-
порте товаров, вы-
полнении работ, 
оказании услуг 
(Протокол № 18 к 
Договору о ЕАЭС) 

Если представленные налогоплательщиком све-
дения о перемещении товаров и уплате косвен-
ных налогов не соответствуют данным, полу-
ченным в рамках установленного между налого-
выми органами государств-членов обмена ин-
формацией, налоговый орган взыскивает кос-
венные налоги и пени в порядке и размере, 
предусмотренных законодательством государ-
ства-члена  с территории которого экспортиро-
ваны товары, а также применяет способы обес-
печения исполнения обязательств по уплате 
косвенных налогов, пеней и меры ответственно-
сти, установленн е законодательством того 
государства-члена. 

3 П. 37 Протокола о 
порядке регулиро-
вания закупок 
(Приложение № 25) 
 

В целях обеспечения прав и законных интересов 
лиц в сфере закупок, а также осуществления 
контроля за соблюдением законодательства гос-
ударства-члена о закупках каждое из госу-
дарств-членов в соответствии со своим законо-
дательством обеспечивает наличие уполномо-
ченных регулирующих и (или) контролирующих 
органов власти в сфере закупок. 

4 П. 2 ст. 6 Таможен-
ного кодекса Тамо-
женного союза 
 

Система таможенных органов, их права, обязан-
ности и ответственность, а также условия про-
хождения службы в таможенных органах опре-
деляются законодательством государств-
членов аможенного союза. 

5 П. 3 ст. 7 Таможен-
ного кодекса Тамо-
женного союза 

Таможенные органы государств-членов Тамо-
женного союза ведут административный про-
цесс (осуществляют производство) по делам об 
административных правонарушениях и привле-
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 азвание акта, но-
мер статьи одержание 

кают лиц к административной ответственности в 
соответствии с законодательством государств-
членов аможенного союза.

6 Ст. 189 Таможенно-
го кодекса Тамо-
женного союза 

Декларант несет ответственность в соответствии 
с законодательством государств-членов а-
моженного союза за неисполнение обязанно-
стей, предусмотренных ст. 188 настоящего Ко-
декса, а также за заявление недостоверных све-
дений, указанных в таможенной декларации, в 
том числе при принятии таможенными органами 
решения о выпуске товаров с использованием 
системы управления рисками. 

7 Ст. 207 Таможенно-
го кодекса Тамо-
женного союза 

Ответственность за несоблюдение условий и 
требований таможенной процедуры несет де-
кларант в соответствии с законодательством 
государств-членов аможенного союза. 

8 Ст. 224 Таможенно-
го кодекса Тамо-
женного союза 

1. При недоставке товаров и документов на них 
в таможенный орган назначения перевозчик 
несет ответственность в соответствии с законо-
дательством государства-члена аможенного 
союза, таможенным органом которого товары 
помещены под таможенную процедуру тамо-
женного транзита. 
2. За неисполнение своих обязанностей при пе-
ревозке товаров в соответствии с таможенной 
процедурой таможенного транзита, за исключе-
нием случая, указанного в п. 1 настоящей ста-
тьи, перевозчик несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством государства-
члена аможенного союза, на территории ко-
торого выявлено нарушение. 

 
До настоящего времени унификация даже самых общих вопро-

сов и подходов к установлению юридической ответственности на 
уровне международных договоров или актов Союза не была произ-
ведена, что осложняет формирование полной «триады» правового 
статуса частных лиц (права, обязанности, ответственность). 

Только в отдельных статьях Договора о ЕАЭС содержатся 
нормы, постановляющие о необходимости гармонизации законо-
дательства об ответственности государств-членов Союза. Напри-
мер, в подп. 9 п. 4 Протокола о мерах, направленных на проведе-



288 

ние согласованной валютной политики (Приложение № 15 к До-
говору о ЕАЭС) закреплено, что в целях сближения законодатель-
ства государств-членов, регулирующего валютные правоотноше-
ния, и принятия мер либерализации государства-члены обеспечи-
вают гармонизацию норм об ответственности за нарушение ва-
лютного законодательства государств-членов. 

В отдельных статьях Договора о ЕАЭС предусматривается 
иной подход к закреплению юридической ответственности.  

Например, в ст. 98 Договора о ЕАЭС имеется «традиционная» 
для международного частного права привязка «места совершения 
работы»: трудящиеся государства-члена и члены семей обязаны 
соблюдать законодательство государства трудоустройства, ува-
жать культуру и традиции народов государства трудоустройства, 
нести ответственность за совершенные правонарушения в соот-
ветствии с законодательством государства трудоустройства. 

А п. 3 ст. 33 Договора о ЕАЭС устанавливается механизм 
межгосударственной ответственности за выполнение обязательств 
по заключаемым государствами-членами Союза международным 
договорам в области внешнеторговой политики: «3. <…> Союз 
несет ответственность за выполнение обязательств по заключае-
мым им международным договорам и реализует свои права по 
этим договорам».  

Следующая проблема, касающаяся характеристики правового 
статуса частных лиц, заключается в ограниченной компетенции 
международных региональных судов. Компетенция Суда ЕАЭС и 
Экономического суда СНГ не позволяет рассматривать споры с 
участием физических лиц. Однако необходимость в защите своих 
прав, предоставленных интеграционными соглашениями, возни-
кает не только у хозяйствующих субъектов, но и у граждан госу-
дарств-членов интеграционных объединений. Так, в 2015 г. в Суд 
ЕАЭС поступило 5 обращений от граждан государств-членов Сою-
за, тогда как в 2016 г. (по состоянию на ноябрь) — 9. Обращения 
граждан касаются вопросов сотрудничества государств в области 
социального обеспечения, содействия в назначении льготных пен-
сий, порядка перемещения товаров для личного пользования через 
таможенную границу Таможенного союза и совершения таможен-
ных операций, определения размера заработка для назначения пен-
сий военнослужащим в связи с перетарификацией должностей, по-
рядка регистрации при пересечении государственной границы и др. 



289 

В Экономическом Суде СНГ практикуется использование ме-
ханизма, когда Исполнительный комитет СНГ обращается в Эко-
номический суд СНГ по запросу гражданина в защиту его прав. 
Так, Экономический Суд СНГ рассмотрел ряд дел о толковании 
отдельных положений Соглашения о порядке пенсионного обес-
печения военнослужащих и их семей и государственного страхо-
вания военнослужащих государств-участников СНГ от 15 мая 
1992 г., в том числе, решение ЭС СНГ от 6 февраля 2009 г. № 01-
1/2-08, консультативное заключение ЭС СНГ от 12 апреля 2012 г. 
№ 01-1/4-11, консультативное заключение от 27 мая 2014 г. № 01-
1/5-131 по запросу Исполнительного комитета СНГ на основании 
обращения в него граждан государств-членов СНГ.  

Представляется, что в рамках ЕАЭС также должен быть нала-
жен канал взаимодействия граждан и органов ЕАЭС, например, 
посредством рассмотрения обращений, поступающих от физиче-
ских лиц, Комиссией либо посредством обращения государств в 
Суд ЕАЭС с запросом о разъяснении по запросу предпринимате-
лей. 

                                                 
1  Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств об-

ратился в Экономический суд Содружества Независимых Государств (да-
лее — Экономический суд, Суд) с запросом о толковании ст. 1 Соглашения 
о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государ-
ственного страхования военнослужащих государств-участников Содруже-
ства Независимых Государств от 15 мая 1992 г. (далее — Соглашение от 
15 мая 1992 г., Соглашение).  

Основанием запроса послужило обращение бывшего военнослужащего 
внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан, из 
которого следует, что компетентные органы государства по месту постоян-
ного жительства отказали ему в просьбе о первичном назначении пенсии за 
выслугу лет, ссылаясь на то, что такая пенсия должна назначаться в госу-
дарстве по месту увольнения военнослужащего со службы, и лицо, при-
бывшее на постоянное место жительства из другого государства-участника 
Соглашения, которому при увольнении не была назначена пенсия, основа-
ний для назначения ему пенсии за выслугу лет не имеет. Исполнительный 
комитет СНГ просит разъяснить: имеют ли военнослужащие государств-
участников Соглашения, уволенные с военной службы и прибывшие на по-
стоянное место жительства в другое государство-участник Соглашения, 
право на первичное назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с за-
конодательством государства нового места жительства, если по законода-
тельству государства места прохождения службы они не приобрели права 
на назначение пенсии за выслугу лет. URL: http://sudsng.org/download_ 
files/rh/2014/zk_01-1_5-13_20140527.pdf 
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Таким образом, нельзя не признать того, что субъектами меж-
дународных интеграционных правоотношений являются хозяй-
ствующие субъекты (предприниматели и юридические лица). Су-
ществующие пробелы в нормативно-правовом закреплении право-
вого статуса хозяйствующих субъектов негативно отражаются на 
реализации предоставленных им прав и обязанностей в системе 
международной региональной интеграции. Правовой статус хо-
зяйствующих субъектов как участников интеграции более четко 
определен, чем правовой статус физических лиц — граждан госу-
дарств-членов интеграционного объединения, которые не всегда 
наделены правом на обращение в судебные интеграционные орга-
ны. Таким образом, правовой статус частных лиц в интеграцион-
ных правоотношениях только формируется.  
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Глава 11 
Тенденции и особенности гармонизации и уни икации 

частного рава в услови х евразийской интеграции  
(М ратова .В.) 

Интенсификация трансграничного движения товаров, услуг и 
капиталов привела к необходимости создания единого рынка и, 
следовательно, взаимодействию хозяйственных механизмов раз-
ных стран. Вместе с тем даже в условиях глобализации формиро-
вание подобного единого всемирного экономического простран-
ства представляется невозможным в силу существенных отличий 
в правовых системах государств1. Интеграционные процессы 
охватывают отдельные страны с различной степенью интенсив-
ности. В рамках общего интеграционного потока выделяются 
группы стран, которые наиболее тесно связаны историческими, 
географическими, экономическими, политическими, культурны-
ми, религиозными и иными узами и интересами. На базе таких 
общностей возникают региональные и субрегиональные инте-
грационные межгосударственные объединения2. В настоящее 
время в мире насчитывается около 20 международных экономи-
ческих объединений интеграционного типа3. Среди них можно 
выделить следующие: в Западной Европе — Европейский союз 
(ЕС)4 и Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ)5; 
в Северной Америке — Североамериканскую зону свободной 

                                                 
1 См. подробнее: Перевалов В.Д. Взаимодействие правовых систем: тео-

ретические аспекты // Российский юридический журнал. 2014. № 5. С. 7–14. 
2 См. подробнее: Рафалюк Е.Е. Международная интеграция: методоло-

гические проблемы исследования // Журнал российского права. 2014. № 3. 
С. 42–52. 

3 См. подробнее: Международные экономические отношения: Учебник 
для вузов/ Е.Ф. Жуков, Т.И. Капаева, Л.Т. Литвиненко и др.; под ред. проф. 
Е.Ф. Жукова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

4 Европейский союз включает 28 стран: Австрию, Бельгию, Болгарию, 
Великобританию (23 июня 2016 г. в Великобритании состоялся референ-
дум, по итогам которого было принято решение о выходе Великобритании 
из ЕС), Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Ита-
лию, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, 
Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Хор-
ватию, Чехию, Швецию, Эстонию. 

5 Европейская ассоциация свободной торговли включает 4 страны: Ис-
ландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию. 
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торговли (НАФТА)1; в Азиатско-тихоокеанском регионе — Азиат-
ско-тихоокеанскую зону экономического сотрудничества (АТЭС)2; в 
Азии — Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)3; в 
Латинской Америке — Латино-американскую ассоциацию инте-
грации (ЛАИ)4, Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР)5, 
Андское сообщество6; в Африке — Экономическое сообщество 
государств Западной Африки (ЭКОВАС)7 и Экономическое сооб-
щество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС)8. Рост числа реги-
ональных интеграционных объединений свидетельствует о том, 
что путем совместных усилий можно достичь больших экономи-
ческих успехов в каждом из договаривающихся государств. 

Россия также является участником значительного количества 
региональных и субрегиональных интеграционных объединений. 
Особое значение для нашей страны имеют те из них, которые со-
зданы на постсоветском пространстве, поскольку в данном случае 
экономическая интеграция выступает основным, если не един-
ственным, способом, позволяющим занять утраченные бывшими 

                                                 
1 Североамериканская зона свободной торговли включает 3 страны: 

Канаду, Мексику, США. 
2 Азиатско-тихоокеанская зона экономического сотрудничества вклю-

чает 21 страну: Австралию, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Канаду, Китай, Ко-
рею, Индонезию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Папуа — Новую 
Гвинею, Перу, Россию, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, 
Чили, Японию. 

3 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии включает 10 стран: 
Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Синга-
пур, Таиланд, Филиппины. 

4 Латиноамериканская ассоциация интеграции включает 11 стран: Ар-
гентину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Колумбию, Мексику, Парагвай, 
Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. 

5 Общий рынок стран Южной Америки включает 6 государств: Арген-
тину, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Парагвай, Уругвай. 

6 Андское сообщество включает 4 страны: Боливию, Колумбию, Эква-
дор, Перу. 

7 Экономическое сообщество государств Западной Африки включает 
15 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбию, Гану, Гвинею, Гвинею-Бисау, Кот-
д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерию, Мали, Нигер, Нигерию, Сенегал, Сьерра-
Леоне, Того. 

8 Экономическое сообщество стран Центральной Африки включает 
10 стран: Анголу, Бурунди, Габон, Демократическую республику Конго, 
Камерун, Конго, Сан-Томе и Принсипи, Центральноафриканскую Респуб-
лику, Чад, Экваториальную Гвинею. 
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союзными республиками зарубежные рынки, а также сохранить 
национальную промышленность в условиях жесткой конкурент-
ной борьбы с иностранным капиталом, действующим на их терри-
тории1. В числе таких интеграционных объединений следует 
назвать Союзное государство России и Белоруссии2, Содружество 
Независимых Государств (далее — СНГ), Евразийский экономи-
ческий союз (далее — ЕАЭС). 

Образование самостоятельных государств на месте некогда 
единого государства — СССР — привело к значительному наруше-
нию связей в правовом регулировании частноправовых отношений 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
что отрицательно сказалось на развитии экономики и в конечном 
итоге на благосостоянии народов этих государств3. Основными це-
лями интеграции в рамках евразийского пространства4, как следует 
из Договора о ЕАЭС, являются: создание условий для стабильного 
развития экономик государств-членов в интересах повышения 
жизненного уровня их населения; стремление к формированию 
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в 
рамках Союза; всесторонняя модернизация, кооперация и повы-
шение конкурентоспособности национальных экономик в услови-
ях глобальной экономики (ст. 4)5. Достижение указанных целей 
невозможно без проведения согласованной законодательной по-
литики в отдельных сферах, т.е. без сближения правовых систем. 

                                                 
1 См. подробнее: Доронина Н.Г. Гармонизация права как альтернатива 

наднациональности в правовом регулировании экономических отношений // 
Журнал российского права. 2013. № 10. С. 134–138. 

2 Союзное государство учреждено в соответствии с Договором между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. 
«О создании Союзного государства», который вступил в силу 26 января 
2000 г. 

3 Менглиев Ш.М. Объективная необходимость гармонизации правовых 
систем стран СНГ // Вестник международного коммерческого арбитража. 
2012. № 2. С. 156–165. 

4 Об этапах евразийской интеграции см.: Дроздова С.А. Таможенный 
союз, Единое экономическое пространство, Евразийский экономический 
союз: историко-правовой аспект этапов интеграции // Таможенное дело. 
2013. № 1. С. 2–4; Дроздова С.А. Таможенный cоюз и Единое экономиче-
ское пространство — основа формирования Евразийского экономического 
союза // Таможенное дело. 2014. № 4. С. 12–15. 

5 См. подробнее: Капустин А.Я. Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе — новая страница правового развития евразийской интеграции. 
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Под сближением правовых систем понимают целенаправлен-
ную деятельность, которая ставит задачей создание, введение в 
действие при посредстве международно-правовых механизмов и 
обеспечение применения сходных или идентичных правовых 
предписаний, обеспечивающих стирание различий в правовой ре-
гламентации отношений определенного рода для удобства осу-
ществления транснациональных отношений1. Такое сближение 
осуществляется посредством двух взаимосвязанных, но различа-
ющихся по своему содержанию процессов — унификации и гар-
монизации права2. 

Унификация частного права разных государств и государ-
ственных образований — закономерность развития частного пра-
ва3. Унификация права означает создание полностью единообраз-
ных норм — правил поведения сторон в том или ином граждан-
ском правоотношении, о применении которых договорились госу-
дарства в разработанных ими специально для этих целей актах 
международно-правового характера, и которые являются готовы-
ми к применению4. В качестве основных инструментов унифика-
ции и форм, в которых воплощаются унифицированные нормы, 
могут выступать интеграционные конвенции (т.е. конвенции, в 

                                                 
1 Бахин С.В. Сотрудничество государств по сближению национальных 

правовых систем: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2003. С. 19. 
2 Международное частное право: Учебник / отв. ред. Г.К. Дмитриева. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. С. 93. 
3 См. подробнее: Проблемы унификации международного частного 

права; Международное частное право: учеб. пособие для бакаларов / отв. 
ред. Н.И. Марышева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012; Унификация 
международного частного права в современном мире: сборник статей / под 
ред. И.О. Хлестовой. М.: Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2013; 
Муратова О.В. Проблемы унификации международного частного права в 
рамках СНГ и ЕврАзЭС и способы их решения на примере ЕС // Журнал за-
рубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 4. 
С. 703–708; Отдельные виды обязательств в международном частном праве 
/ под ред. Н.Г. Дорониной, И.О. Хлестовой. М.: Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2014; 
Мажорина М.В. Современные тенденции развития права международной 
торговли // Журнал российского права. 2014. № 4. 

4 Маковский А.Л. Вопросы теории международно-договорной унифи-
кации права и состав международного частного права // Материалы Торго-
во-промышленной палаты СССР. Вып. 34. М., 1983. С. 26–33. 
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текст которых включены единые самоисполнимые нормы, рассчи-
танные на возможность их непосредственного применения для ре-
гулирования соответствующих отношений), акты подобные ре-
гламентам ЕС1 (т.е. нормативные акты, которые имеют общее 
действие, являются обязательными в полном объеме и подлежат 
прямому применению во всех государствах-участниках), а также 
международные обычаи2. 

В этой связи значительный интерес представляет опыт Евро-
пейского союза как интеграционного объединения, добившегося 
наибольших успехов в сфере унификации частного права посред-
ством использования инструментов вторичного права3. К вторич-
ному праву ЕС относятся документы, принимаемые в соответствии 
с его учредительными договорами. Самым распространенным и 
наиболее значимым источником вторичного права является право-
вой акт. Так, ст. 288 Договора о функционировании Европейского 
союза 1957 г. (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.) выделя-
ет 5 видов правовых актов: регламент, директива, решение, реко-
мендация и заключение. Указанные документы представляют со-
бой наиболее динамичный институт правовой системы, выступа-
ющий регулятором соответствующих общественных отношений в 
рамках ЕС. Именно нормами вторичного права обеспечивается 
реальное функционирование Европейского союза, а также свобода 
перемещения лиц, товаров, услуг, капиталов и др.  

Примерами успешной унификации частного права (междуна-
родного частного права) в рамках ЕС могут служить следующие 
акты: 

• Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) от 
17 июня 2008 г. № 593/2008 «О праве, подлежащем приме-

                                                 
1 Об источниках права ЕС см. подробнее: Белоусова О.В. Источники 

правового регулирования в рамках Европейского союза: унификация меж-
дународного частного права // Журнал зарубежного законодательства и 
сравнительного правоведения. 2011. № 6. С. 140–145; Белоусова О.В. Уни-
фикация законодательства Европейского союза в сфере международного 
частного права: аналитический обзор // Журнал зарубежного законодатель-
ства и сравнительного правоведения. 2012. № 2. С. 142–163. 

2 См. подробнее: Современное международное частное право в России 
и Евросоюзе. 

3 См., например: Муратова О.В. Унификация коллизионных норм меж-
дународного частного права в Европейском союзе // Российская юстиция. 
2014. № 3. С. 25–28. 
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нению к договорным обязательствам» (далее — Регламент 
Рим I). Регламент Рим I заменил Римскую конвенцию от 
19 июня 1980 г. «О праве, подлежащем применению к дого-
ворным отношениям» (далее — Римская конвенция 1980 г.). 
Как справедливо отмечается в литературе1, конвертация 
Римской конвенции 1980 г. в Регламент Рим I явилась 
вполне логичным шагом, поскольку принятие актов вто-
ричного права увеличивает степень унификации, создает 
условия для единообразного толкования таких актов в суде 
ЕС, а также налагает обязательства по применению унифи-
кационных коллизионных норм на новых членов ЕС; 

• Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) от 
11 июля 2007 г. 864/2007 «О праве, подлежащем примене-
нию к внедоговорным обязательствам» (далее — Регла-
мент Рим II); 

• Регламент Европейского Совета от 18 декабря 2008 г. 
№ 4/2009 «О юрисдикции, применимом праве, признании и 
исполнении решений, а также сотрудничестве в области 
алиментных обязательств»; 

• Регламент Европейского совета от 20 декабря 2010 г. 
№ 1259/2010 «О продвинутом сотрудничестве в области 
определения права, применимого к разводу и раздельному 
проживанию супругов»; 

• Регламент Европейского парламента и Совета от 4 июля 
2012 г. № 650/2012 «О юрисдикции, применимом праве, 
признании и исполнении решений, а также принятии и 
приведении в исполнение аутентичных инструментов по 
вопросам наследования и о создании европейского серти-
фиката на наследство»; 

• Регламент Совета Европейского союза от 13 ноября 2007 г. 
№ 1393/2007/ЕС «О предоставлении между государствами-
членами судебных и внесудебных документов по граждан-
ским и торговым делам»; 

• Регламент Совета Европейского союза от 8 октября 2001 г. 
№ 2157/2001 «О Европейском акционерном обществе (SE)»; 

                                                 
1 Международное частное право: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть / 

А.И. Абдуллин, Н.М. Артемьева, Д.В. Афанасьев и др.; под ред. С.Н. Лебе-
дева, Е.В. Кабатовой. М.: Статут, 2011. С. 65. 
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• Регламент Совета Европейского союза от 22 июля 2003 г. 
№ 1435/2003/ЕС «О Европейском кооперативном обществе 
(SCE)» и др. 

Другим механизмом сближения правовых систем является 
гармонизация права, которая предполагает создание сходных (при 
разной степени идентичности) правовых предписаний. Инстру-
ментами гармонизации служат международные договоры, содер-
жащие примерные формулировки тех вариантов регулирования, 
которые должны быть установлены на национальном уровне; мо-
дельные акты (кодексы, законы); акты интеграционных объедине-
ний подобные директивам ЕС (т.е. акты, обязательные для каждого 
государства-участника в отношении результата, который требуется 
достичь, в то время как формы и способы достижения результата 
государства-участники вправе выбирать самостоятельно). Приня-
тие директив способствует созданию единых правовых рамок в тех 
сферах отношений, где присутствует административно-правовой 
метод регулирования1. В частности, нормы, посвященные основам 
статуса физических и юридических лиц (за исключением вопросов 
создания европейских, наднациональных, организаций) и трудо-
вым отношениям в рамках европейского правового поля унифи-
цированы в большей степени путем директив, поскольку при ре-
гламентации таких отношений необходимо применение норм ад-
министративного, таможенного и других отраслей публичного 
права государств-членов. 

В целом схожий правовой инструмент был предусмотрен и в 
Евразийском экономическом сообществе (далее — ЕврАзЭС). 
В ЕврАзЭС сближение правовых систем, как было заявлено в ст. 7 
Договора об учреждении Евразийского экономического сообще-
ства от 10 октября 2000 г., осуществлялось посредством принятия 
Межпарламентской ассамблеей, в том числе основ законодатель-
ства в базовых отраслях права, основополагающих нормативных 
правовых актов Сообщества, устанавливающих единые для госу-
дарств-членов начала правового регулирования в соответствую-
щих сферах общественных отношений. Однако за весь период 
существования ЕврАзЭС были разработаны только концепции 

                                                 
1 См. подробнее: Власова Н.В., Залоило М.В. Конкретизация положе-

ний директив ЕС в законодательстве государств-членов ЕС // Журнал зару-
бежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 5. 
С. 851–857. 
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основ законодательства, направленные на упрощение процедур 
перемещения товаров, услуг, лиц и капиталов между государ-
ствами-членами, в частности: Концепция основ законодательства 
ЕврАзЭС об инвестициях (одобрена постановлением Бюро МПА 
ЕврАзЭС от 6 апреля 2010 г. № 9), Концепция основ транспортно-
го законодательства ЕврАзЭС (одобрена постановлением Бюро 
МПА ЕврАзЭС от 16 июня 2003 г. № 4–11), Концепция основ та-
моженного законодательства ЕврАзЭС (одобрена постановлением 
Бюро МПА ЕврАзЭС от 16 июня 2003 г. № 5) и др. 

Трансформация ЕврАзЭС в ЕАЭС стала следующим шагом 
евразийской интеграции. Согласно Договору о ЕАЭС право Союза 
составляют: Договор о ЕАЭС; международные договоры в рамках 
Союза; международные договоры Союза с третьей стороной; ре-
шения и распоряжения органов ЕАЭС. 

Как следует из ст. 2 Договора о ЕАЭС, решение — акт, со-
держащий положения нормативно-правового характера, а распо-
ряжение — это акт, имеющий организационно-распорядительный 
характер. Вместе с тем решения органов Союза подлежат испол-
нению государствами-членами в порядке, предусмотренном их 
национальным законодательством. В Договоре о ЕАЭС также от-
сутствуют положения об обязательной силе и прямом действии 
таких актов. Кроме того, Договором о ЕАЭС не определено, уста-
навливают ли решения органов ЕАЭС единообразные нормы или 
являются лишь ориентиром для национальных законодательств 
государств-членов в отношении результата, который требуется 
достичь. Представляется, что такая неопределенность едва ли бу-
дет способствовать сближению правовых систем. Таким образом, 
основным инструментом гармонизации остается международный 
договор, что означает необходимость выполнения государствами-
членами процедур ратификации и внесения соответствующих из-
менений во внутреннее законодательство, а также возможность 
сделать соответствующую оговорку. 

В рамках СНГ гармонизация частного права осуществляется 
преимущественно посредством принятия международных догово-
ров и модельных актов — кодексов и законов, представляющих 
собой образцы, рекомендуемые государствам для принятия. К та-
ким модельным актам относятся: Рекомендательный законода-
тельный акт от 18 марта 1994 г. «Об общих принципах правового 
регулирования иностранных инвестиций в государствах-участни-
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ках Межпарламентской ассамблеи», Модельный Гражданский ко-
декс для государств-участников СНГ (ч. 1 от 29 октября 1994 г.; 
ч. 2 от 13 мая 1995 г.; ч. 3. от 17 февраля 1996 г.), Модельный 
устав железных дорог от 3 апреля 1999 г., Модельный закон от 
9 декабря 2000 г. «О свободных экономических зонах», Модель-
ный закон от 14 апреля 2005 г. «О лизинге», Модельный закон от 
25 ноября 2008 г. «Об электронной торговле», Модельный Тамо-
женный кодекс для государств-участников СНГ от 25 ноября 
2008 г., Модельный Торговый кодекс для государств-участников 
СНГ от 3 декабря 2009 г., Модельный Кодекс интеллектуальной 
собственности для государств-участников СНГ от 7 апреля 2010 г. 
и др. Однако следует отметить невысокую эффективность такого 
способа гармонизации, поскольку государства при разработке наци-
онального законодательства могут использовать, например, различ-
ные редакции модельных актов, вследствие рекомендательного ха-
рактера которых внесение изменений в национальное законодатель-
ство не является обязательным для государств, использовавших ста-
рые редакции. Так, например, 17 февраля 1996 г. была принята ч. 3 
Модельного Гражданского кодекса для государств-участников СНГ 
(далее — Модельный ГК), 16 июня 2003 г. была утверждена новая 
редакция раздела V «Интеллектуальная собственность» ч. 3 Мо-
дельного ГК, а 7 апреля 2010 г. был принят Модельный Кодекс 
интеллектуальной собственности для государств-участников СНГ, 
что не влеч т автоматически внесения изменений в национальное 
законодательство участвующих стран. 

Более того, как справедливо отмечает А.А. Богустов1, в некото-
рых сферах модельное законодательство СНГ бессистемно и проти-
воречиво. К примеру, структура и содержание Модельного ГК ис-
ключают саму возможность возникновения дуализма частного пра-
ва. Так, п. 4 ст. 1 Модельного ГК устанавливает, что гражданское 
законодательство регулирует отношения между лицами, осуществ-
ляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. 
Однако впоследствии был принят и Модельный торговый кодекс 
для государств-участников СНГ, п. 1 ст. 1 которого закрепляет, что 
он регулирует как отношения, «возникающие между лицами, осу-
ществляющими торговую деятельность, или с их участием», так и 
отношения, «связанные с государственным регулированием торго-

                                                 
1 Богустов А.А. Проблемы взаимодействия модельного и национально-

го гражданского законодательства стран СНГ. С. 23. 
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вой деятельности». Таким образом, Модельный торговый кодекс не 
только пытается вывести торговые отношения из сферы граждан-
ско-правового регулирования, фактически вводя не свойственный 
правовым системам ряда государств-участников СНГ (в том числе 
России) дуализм частного права, но и применяет публично-пра-
вовые методы для их регулирования наряду с частноправовыми. На 
основании изложенного можно сделать вывод о том, что, не являясь 
оптимальным средством решения задачи экономической интегра-
ции, модельное законодательство тем не менее позволяет достичь 
некоего правового компромисса, что можно считать первым шагом 
на пути гармонизации законодательства стран-участниц СНГ. Сле-
дует также согласиться с точкой зрения А.А. Каширкиной и 
А.Н. Морозова, что залог успешной реализации модельных законов 
коренится не только в их природе, но и в наличии политической во-
ли использовать и применять такие акты, в проработанности текстов 
модельных законов, своевременности их принятия, их необходимо-
сти для той или иной сферы общественных отношений1. 

Таким образом, основным направлением гармонизации част-
ного права в условиях региональной экономической интеграции 
является правовое регулирование сферы обязательственных от-
ношений как материальными, так и коллизионными нормами, о 
чем свидетельствует опыт ЕС и СНГ. В данном случае примени-
тельно к гражданско-правовым отношениям можно говорить не 
только о гармонизации, но и об унификации права. Еще одним 
важным направлением гармонизации является сотрудничество по 
вопросам международного гражданского процесса, что объясняет-
ся необходимостью создания эффективного механизма правовой 
помощи, в том числе по гражданским и торговым делам, в рамках 
трансграничного пространства правосудия. Так, в рамках евразий-
ского региона действует Конвенция о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г. (далее — Минская конвенция). Минская конвенция направ-
лена на обеспечение защиты в судах этих стран граждан СНГ и 
других лиц, если они проживают в стране-участнице, а также юри-
дических лиц; устанавливает надежное правовое сотрудничество 
судов и других учреждений юстиции. Минская конвенция охваты-
вает широкий круг вопросов в сфере гражданского процесса: пра-

                                                 
1 Каширкина А.А., Морозов А.Н. Правовые аспекты интеграции на 

постсоветском пространстве в рамках ЕврАзЭС: проблемы и перспективы. 
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вовая защита граждан и юридических лиц, порядок сношений при 
оказании правовой помощи, исполнение поручений учреждений 
юстиции, действительность документов, предоставление инфор-
мации о праве, разграничение компетенции судов, признание и 
исполнение иностранных судебных решений, а также вопросы 
применения права (в основном коллизионные нормы) и вопросы 
уголовного процесса. 

7 октября 2002 г. большинством стран СНГ, участвующих в 
Минской конвенции, была подписана в г. Кишиневе новая Конвен-
ция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (далее — Кишинtвская конвенция), 
нормы которой в области гражданского процесса в основном вос-
производят положения Минской конвенции. Для стран, ратифици-
ровавших Кишиневскую конвенцию, она заменила собой в отноше-
ниях между этими странами Минскую конвенцию (Россия пока не 
ратифицировала Кишиневскую конвенцию). Для арбитражных (хо-
зяйственных) судов стран СНГ большое значение имеет Киевское 
соглашение 1992 г. (подробнее о нем см.  1 раздела 2). 

Представляется, что в рамках евразийского пространства 
унификация процессуального законодательства осуществляется с 
перспективой создания единого правового поля в сфере граждан-
ского судопроизводства1. Такой процесс во многих случаях осу-
ществляется более эффективно на региональном уровне или в 
рамках интеграционных объединений, что доказывает опыт СНГ и 
ЕС. Во многом это объясняется тем, что особенностью междуна-
родного права современной эпохи является тенденция к региона-
лизму, выражающаяся в стремлении государств объединяться в 
экономические союзы в целях ускорения экономического разви-
тия участвующих в союзе государств2. 

Гармонизация правового регулирования международной тор-
говли (иностранных инвестиций, внешней торговли, валютного или 
таможенного регулирования) в рамках экономических союзов не-
возможна без достижения определенного единообразия не только 

                                                 
1 См. подробнее: укин А.И. Вопросы подсудности в международных 

договорах с участием России: монография. М.: Проспект, 2015. 
2 Доронина Н.Г. Актуальные проблемы международного частного пра-

ва // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 122; см. также: Хлестова И.О. 
Унификация права в Скандинавских странах // Проблемы совершенствова-
ния советского законодательства // Труды. Вып. 40. М., 1987. С. 126. 
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частноправовых, но и публично-правовых норм. Различия в право-
вом регулировании иностранных инвестиций, внешней торговли, 
финансовых услуг обусловлены прежде всего особенностями осу-
ществления внешнеэкономической политики государств и способа-
ми ее реализации в соответствующем законодательстве. В меньшей 
степени развитию торговых отношений между лицами разной гос-
ударственной принадлежности в указанных сферах деятельности 
препятствуют различия в правовом регулировании гражданско-
правовых отношений1. Однако в данном случае речь может идти 
только о проведении согласованной внешнеэкономической поли-
тики путем принятия государствами-участниками интеграционно-
го объединения административно-правовых мер определенной 
направленности. 

Экономическая интеграция государств ввела в практику систе-
му наднационального регулирования, согласно которой функции, 
переданные наднациональным органам, позволяют управлять эко-
номикой государства извне. Пределы наднационального регулиро-
вания определяются теми полномочиями, которые государства-
участники интеграционного процесса передают наднациональному 
регулятору как единому центру, принимающему решения по выра-
ботке согласованной экономической политики, обязательные на 
территории всех государств, составляющих единое экономическое 
пространство2. Видимость простоты создается, если не принимать 
во внимание вопросы государственного суверенитета3. Вместе с 
тем постепенно государственный суверенитет перестает быть абсо-
лютной категорией, а государства в рамках международного со-
трудничества ограничивают свой суверенитет на взаимной и доб-
ровольной основе, преследуя прежде всего экономические интере-
сы4. Безусловно, экономическая интеграция предполагает едино-

                                                 
1 См. подробнее: Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в 

условиях международной интеграции // Журнал российского права. 1998. № 6. 
2 См. подробнее: Козырин А.Н. Пределы наднационального регулиро-

вания в Едином экономическом пространстве ЕврАзЭС // Реформы и право. 
2013. № 3. С. 3–8. 

3 См. подробнее: Международно-правовые аспекты реализации интере-
сов Российской Федерации в связи с формированием Единого экономиче-
ского пространства. 

4 См. подробнее: Клюев П.А. Европейская интеграция и ее влияние на 
суверенитет государств-членов Европейского союза // Юридические науки. 
2006. № 4. 
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образие не только норм частного права, но и, как было отмечено 
выше, норм публичного (административного) права, от степени 
согласованности которых во многом и зависят успехи интеграци-
онного объединения.  

Сказанное позволяет сделать вывод о необходимости поиска 
баланса при обращении к конкретным видам инструментов сбли-
жения правовых систем в рамках интеграционного объединения. 
Представляется, что модельное законодательство может являться 
ориентиром для принятия в будущем юридически обязательных 
актов. Международные договоры, акты, аналогичные директивам 
ЕС, — единственно возможные средства достижения согласия по 
вопросам публично-правового характера. Акты, аналогичные ре-
гламентам ЕС, — наиболее оптимальный инструмент унификации 
частного права в условиях региональной экономической интегра-
ции.  
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Глава 12 
Развитие семейного законодател ства 

на латиноамериканском и евразийском ространстве 
на римере разилии и России  

( ар и ри В. .) 

Законодательство в области защиты прав детей и подростков 
на латиноамериканском и евразийском пространстве имеет схо-
жие черты, выражающиеся прежде всего в несоответствии между 
декларированием и закреплением норм в этой области и их при-
менением и практическим воплощением в жизнь. 

Признавая, что частноправовая сфера наиболее сложно подда-
ется процессу межгосударственной унификации, необходимо обра-
тить внимание на возможность принятия в рамках интеграционных 
объединений минимальных общих стандартов в области защиты 
прав детей и несовершеннолетних, которым должно соответство-
вать национальное законодательство государств-членов сообще-
ства. Отдельные шаги в этом направлении уже принимались1, но 
их явно недостаточно. Следует отметить и целесообразность раз-
работки рекомендаций по повышению эффективности исполнения 
принимаемых внутригосударственных законов в области защиты 
прав несовершеннолетних. 

Семья, как базовая ячейка общественной организации, играет 
важную роль в организации и преобразовании общества в целом. 
История права продемонстрировала тот факт, что некоторые 
наиболее значительные факторы изменения самого понятия и 

                                                 
1 См., например, Постановление Межпарламентской Ассамблеи Евра-

зийского экономического сообщества № 15-10 «О Рекомендациях по 
гармонизации национального законодательства государств-членов ЕврАзЭС 
в социальной сфере (на основе сравнительно-правового анализа нацио-
нальных законодательств)»; Постановление Бюро Межпарламентской 
ассамблеи Евразийского экономического сообщества от 28 мая 2004 г. № 9 
«О Концепции Основ законодательства ЕврАзЭС об образовании (на основе 
сравнительно-правового анализа национальных законодательств и с учетом 
положений Болонской декларации, 1999 г.)»; Соглашение о сотрудничестве 
генеральных прокуратур (прокуратур) государств-участников Содружества 
Независимых Государств в сфере защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних (Заключено в г. Минске 25.05.2006); Протокол о внесении 
изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содру-
жества Независимых Государств в вопросах возвращения несовершенно-
летних в государства их постоянного проживания от 7 октября 2002 г. и др. 
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формы создания семей представляют собой также факторы преоб-
разования политики, экономики и права определенной эпохи. 

И именно в связи с признанной важностью семьи, выступаю-
щей в качестве движущей силы преобразования самого общества, 
настоящая глава представляет собой попытку проведения сравни-
тельного исследования правового регулирования в области защи-
ты прав детей и подростков в Бразилии и России. 

В Бразилии на протяжении всей ее истории проблема беспри-
зорных детей стояла очень остро. При этом можно разделить исто-
рию данной проблемы на два этапа: первый — до начала XVIII в., 
когда подавляющее число беспризорных детей были белыми. На 
втором этапе, начавшемся в XIX в., большая часть беспризорни-
ков уже состояла из темнокожих1. 

Во времена рабства судьба детей-рабов была незавидной: их 
ждали издевательства, жестокое обращение, сексуальное насилие. 
Поэтому нередки были случаи, когда матери убивали своих мла-
денцев, чтобы избавить их от будущих мучений. Однако случаи, ко-
гда рабыни бросали своих детей, достаточно редки, так как они счи-
тались частной собственностью, наследством и рабочей силой. Од-
нако с начала XVII в. на фоне массовой бедности большей части 
населения количество детей, брошенных у дверей домов, церквей, 
просто на улицах и даже в кучах мусора начало становиться про-
блемой2.  

Первые законы о детях и подростках в Бразилии были унасле-
дованы от ордонансов Филиппа II. Они стали применяться, когда 
португальский двор переместился в Рио-де-Жанейро в 1808 г., что 
стало первым этапом Бразильской Империи3. 

                                                 
1 Abreu W.F. O trabalho de socializa ão de meninos de rua em Belém do 

Pará: um estudo sobre a República do Pequeno Vendedor. Tese apresentada ao 
Programa de Pós-Gradua ão em Educa ão do Departamento de Educa ão da 
PUC-RIO, sob a orienta ão da Prof  Dr  Maria Apparecida C. Mamede Neves. 
2010. Disponível em: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php? 
strSecao=resultado&nrSeq=15941 1, Acesso em: 23 set. 2016. 

2 Poletto L.B. A (des)qualifica ão da inf ncia: a história do Brasil na 
assist ncia dos jovens. IX Seminário de Pesquisa em Educa ão da Região Sul 
(ANPED SUL), 2012. Disponível em: http://www.ucs.br/etc/conferencias/ 
index.php/anpedsul/9anpedsul/%20paper/viewFile/1953/32. Acesso em: 23 set. 
2016. 

3 Portal Brasil. “Desde 1808, jovens t m responsabilidade penal no Brasil”. 
Cidadania e Justi a. 14 de abril de 2015. Disponível em: http://www.brasil. 
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На фоне жизни детей-рабов жизнь детей свободных поддан-
ных не была принципиально лучше. Из-за патриархальной систе-
мы, руководствовавшейся указаниями церкви и традицией, воспи-
тание детей сопровождалось жестокими физическими наказания-
ми. Это вместе с такими распространенными в то время болезня-
ми, как свинка, корь и повсеместное наличие паразитов, вело к 
высокой детской смертности. Страдания, которые испытывали де-
ти, приводили к появлению психологических проблем, в частно-
сти к заиканию. А как домашнее обучение, так и учеба в церков-
ных школах была направлена на уничтожение индивидуальности 
ребенка, превращая их в смиренных и пассивных взрослых. 

Во времена Империи внимание к преступлениям начинает по-
вышаться, началось применение репрессивной политики, ужесто-
чение наказаний для внушения населению страха перед наруше-
нием закона. Ордонансы Филиппа II устанавливают, что люди до 
7 лет не подвергаются уголовному преследованию. С 7 до 17 лет 
отношение к правонарушителям такое же, как и к взрослым, но с 
некоторыми исключениями и послаблениями при вынесении при-
говоров. С 17 до 21 лет люди считались «молодыми взрослыми», 
их можно было осудить на смертную казнь. Важным исключением 
является фальшивомонетчество, за которое предусматривалась 
смертная казнь с 14 лет1. 

Первая бразильская Конституция, принятая в 1824 г., не ого-
варивает специально вопрос защиты прав детей и подростков. 
Только в восьмом разделе, посвященном общим положениям, за-
писано о гарантии гражданских и политических прав. В ст. 179 
были перечислены права граждан, в том числе единственная кон-
ституционная норма, которая могла быть применима к детям, — 
это п. XXXII о гарантии начального образования всем гражда-
нам2. 

                                                                                                                                                           
gov.br/cidadania-e-justica/2015/04/desde-1808-jovens-tem-responsabilidade-penal-
no-brasil. Acesso em: 17 set. 2016.(c) 

1 Amin A.R. Evolu ão histórica do direito da crian a e do adolescente. In 
Curso de direito da crian a e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. Katia 
Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel (coordena ão). 6.ed. rev. e atual. conforme 
Leis n. 12.010/2009 e 12.594/2012. São Paulo: Saraiva, 2013. p.45 

2 Coelho B.L.M. A prote ão  crian a nas constitui es brasileiras: 1824 a 
1969. Revista de Informa ão Legislativa. Brasília a. 35 n. 139 jul./set. 1998. 
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/390/r139-
07.pdf. Acesso em: 19 set. 2016. 
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С появлением Уголовного кодекса Бразильской Империи в 
1830 г. начала применяться психологическая экспертиза для опре-
деления наказания. Лица младше 14 лет не подвергались уголов-
ному преследованию, однако в отдельных случаях дети в возрасте 
7–14 лет могли направляться в исправительные дома, где их могли 
держать до 17 лет1. 

Из-за отсутствия достаточного количества исправительных 
домов лиц в возрасте до 14 лет зачастую отправляли во взрослые 
тюрьмы2. 

Несмотря на все это, именно в имперский период начались 
первые попытки улучшить ситуацию с бедными детьми, но не с 
точки зрения гуманитарных соображений, а из-за того, что боль-
шое количество беспризорных детей на улицах создавало обще-
ственный дискомфорт. Поэтому были созданы многочисленные 
приюты, которые содержало правительство. Главной целью про-
возглашалось предоставление начального образования, но за этим 
скрывалась форма дискриминации и сегрегации детей, их факти-
чески исключали из общества3. 

Первый УК Соединенных Штатов Бразилии 1890 г. практиче-
ски не претерпел изменений, только полное отсутствие уголовно-
го преследования было увеличено до возраста в 9 лет, а психоло-
гическая экспертиза продолжала применяться к лицам 9–14 лет4. 

Первая республиканская Конституция Бразилии 1891 г. в от-
ношении защиты детей была похожа на имперскую, в ней дети и 
подростки не выделялись в особую группу5. 

С провозглашением Республики в 1889 г. положение детей 
поменялось мало: они продолжали восприниматься как основа со-
здания нации, но не имели каких-либо прав. Политика в начале 

                                                 
1 Amin A.R. Evolu ão histórica do direito da crian a e do adolescente… 

2013. pp. 45–46. 
2 Liberati W.D. Adolescente e ato infracional: medida socioeducativa é 

pena? 1.ed. São Paulo: Malheiros, 2012. Р. 42. 
3 Poletto L.B. A (des)qualifica ão da inf ncia: a história do Brasil na 

assist ncia dos jovens. IX Seminário de Pesquisa em Educa ão da Região Sul 
(ANPED SUL), 2012. Disponível em: http://www.ucs.br/etc/conferencias/ 
index.php/anpedsul/9anpedsul/%20paper/viewFile/1953/32. Acesso em: 23 set. 
2016. 

4 Amin A.R. Evolu ão histórica do direito da crian a e do adolescente… 
2013. Р. 46. 

5 Liberati W.D. Adolescente e ato infracional… 2012. Р. 41. 
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республиканского периода была направлена на то, чтобы убрать 
всех бродяг с улиц столицы вне зависимости от пола и возраста. 
В 1902 г. было принято постановление о заключении малолетних 
преступников в исправительные колонии1. 

Необходимо отметить, что в Бразилии на рубеже XIX и ХХ вв. 
большая часть населения жила в бедности и нищете, особенно 
темнокожие, которые после освобождения из рабства стали вклю-
чаться в общую статистику. Однако недостаточные темпы инду-
стриализации не позволяли полностью обеспечить рынок труда 
рабочими местами для всех, кто переселялся из деревень в города, 
поэтому в городах началась фавелизация, увеличилась безработи-
ца и ухудшилась криминогенная обстановка2. 

У детей и подростков было два пути: либо им приходилось 
работать на тяжелых и опасных работах без нормированного ра-
бочего дня и за нищенскую зарплату, либо они шли в большие го-
рода воровать, попрошайничать и грабить. А государственные 
школы все еще были редкостью, и в них могли учиться только де-
ти из относительно благополучных семей3. 

Начиная с ХХ в., на фоне увеличения количества беспризор-
ных детей начинает признаваться необходимость социальных ре-
форм. Решением проблемы стало смещение акцентов на предот-
вращение распространения беспризорных детей: «если семьи и за-
кон не делают достаточно для улучшения ситуации, государство 
должно помочь через программы поддержки бездомных детей»4. 

Общественное мнение разрывалось между двумя идеями: или 
уважать права детей, или отгородиться от них5. 

Неспешность принятия первого Кодекса о правах детей мож-
но объяснить тремя причинами. Во-первых, Первая мировая война 
отодвинула все разговоры о правах детей на второй план. Во-

                                                 
1 Abreu M., Martinez A.F.. Olhares sore a crian a no Brasil: perspectivas 

históricas. Editora Universidade Santa rsula, Rio de Janeiro, 1997. Р. 27. 
2 Westin R. Até 1927, crian as iam para a cadeira. Jornal do Senado. 

Brasília, ter a-feira, 7 de julho de 2015. Disponível em: https://www12.senado. 
leg.br/institucional/arquivo/arquivos-pdf/ate-lei-de-1927-criancas-iam-para-a-cadeia. 
Acesso em: 17 set. 2016. 

3 Там же. 
4 Garcez S.M.. O novo direito da crian a e do adolescente. Campinas, SP: 

Editora Alínea, 2008. Р. 33. 
5 Amin A.R. Evolu ão histórica do direito da crian a e do adolescente… 

2013. P. 46. 
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вторых, патриархальный уклад общества, в том числе и в высших 
слоях, был причиной того, что сенаторы и депутаты не хотели те-
рять абсолютную власть над своими семьями, поскольку Кодекс о 
правах детей серьезно поменял бы ситуацию, позволив государ-
ству вмешиваться в семейные отношения. В-третьих, Кодекс 
предполагал создание целой инфраструктуры исправительных 
учреждений, школ и судов, что повлекло бы повышение налогов1. 

Судья Жозе Кандиду Альбукерке Мелльо Матос, отвечавший 
за создание первого Особого суда по делам несовершеннолетних, 
также является и автором Кодекса зашиты прав ребенка (декрет-
закон №17.943-А от 12 октября 1927 г.). Поэтому данный законо-
дательный акт часто называют Кодексом Мелльо Матоса. Была 
создана система «социального действия» по суду над несовершен-
нолетними, что подразумевало под собой предупредительные ме-
роприятия, принудительное воспитание детей, совершивших пре-
ступление2. 

По данному законодательству судья не признавал несовер-
шеннолетнего виновным, а назначал исправительные меры. В то 
время термины «малолетний бездомный» и «малолетний преступ-
ник» имели широкое распространение. Поскольку Кодекс о пра-
вах детей давал детям и подросткам мало прав, но предусматривал 
много наказаний, он стал синонимом драконовского закона. 

В 1934 г. была принята первая Конституция в истории страны, 
в которой была отмечена необходимость заботы государства о 
правах детей. В ст. 1383 Конституции 1934 г. записано, что в ком-
петенцию федерации, штатов и муниципалитетов входит забота о 

                                                 
1 Westin R. Até 1927, crian as iam para a cadeira. Jornal do Senado. 

Brasília, ter a-feira, 7 de julho de 2015. … Acesso em: 17 set. 2016. 
2 Liberati W.D. Adolescente e ato infracional: medida socioeducativa é 

pena? 1.ed. São Paulo: Malheiros, 2012. P. 44. 
3 Статья 138: в обязанности Союза, штатов и муниципалитетов входит:   

• обеспечение инвалидов, создание специальных служб и других со-
циальных служб;   

• стимулирование образования;   
• помощь матерям и детям;   
• помощь многодетным семьям;   
• защита подростков от эксплуатации и оставления без присмотра; 
• принятие административных и законодательных норм для защиты 

нравственности среди детей, социальной гигиены, препятствующей 
распространению заразных заболеваний. 
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детстве и материнстве, защита детей от эксплуатации, оставления 
без физической, моральной или интеллектуальной опеки1. 

В Конституции 1937 г. были расширены гарантии прав детей 
и подростков, а также других наименее защищенных слоев насе-
ления. Социальная служба начинает заниматься новыми програм-
мами поддержки; Декрет-законом № 3.799/1941 создается служба 
помощи несовершеннолетним. В этот момент защита детства была 
сопряжена со сломом традиционных семейных связей и защитой 
прав детей через семьи в сторону защиты этих прав со стороны 
официальных органов2. 

С 1940 г., после разработки нового Уголовного кодекса, уско-
рились реформы в области государственной политики в отноше-
нии несовершеннолетних. Была выдвинута идея пересмотра Ко-
декса защиты прав детей, его актуализирования, придания ему со-
циальной (исправительной, предупредительной), а не репрессив-
ной направленности3.  

Конституция 1946 г. закрепила более широкие принципы за-
щиты основных прав и свобод детей и подростков, согласно ее 
ст. 1644 помощь матерям, детям и подросткам обязательна на всей 
территории государства5. 

Вопрос с правами детей перестал иметь высокую соци-
альную значимость после военного переворота 1964 г. Этот во-
прос стал рассматриваться через призму доктрины защиты 
национальной безопасности, как и многие другие вопросы соци-
альной сферы. В целом вся социальная политика была сведена к 
минимуму6.  

Именно по этой причине конституционное измерение прав де-
тей также откатилось на несколько десятилетий. 

                                                 
1 Lamenza F. Os direitos fundamentais da crian a e do adolescente e a 

discricionariedade do Estado. Barueri, SP: Minha Editora, 2011. P. 4. 
2 Amin A.R. Evolu ão histórica do direito da crian a e do adolescente. … 

2013. P. 47–48. 
3 Abreu M., Martinez A.F. Olhares sore a crian a no Brasil: perspectivas 

históricas. Editora Universidade Santa rsula, Rio de Janeiro, 1997. P. 30. 
4 Статья 164 — на территории всей страны помощь материнству, дет-

ству и подросткам обязательна. Подробные положения должны быть уста-
новлены законом. 

5 Lamenza F. Os direitos fundamentais da crian a... P. 5. 
6 Poletto L.B. A (des)qualifica ão da inf ncia: … 2012. Acesso em: 23 set. 

2016. 
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Конституция 1967 г. оставила вопросы прав детей и под-
ростков на втором плане, поскольку п. 4 ст. 1671 де-факто вывел 
гарантию их прав из конституционного поля2.  

Конституция 1969 г. (конституционная поправка № 1 к Кон-
ституции 1967 г.) считается самой авторитарной за всю бразиль-
скую историю. Несмотря на длинный список личных прав, изло-
женных в ст. 153, она содержит способы ограничения этих прав. 
Минимальный возраст, с которого можно работать, был снижен до 
12 лет, а согласно ст. 1753 была предусмотрена разработка закона 
о защите прав детей и подростков. Однако из-за нечетких форму-
лировок применение данного закона было затруднено4. 

Конституция 1969 г. имела прямое влияние на обновленный 
Кодекс о защите прав несовершеннолетних. 

Вопреки начавшимся в 1940-е гг. послаблениям в отношении 
беспризорных детей новый Кодекс о защите прав несовершенно-
летних, вышедший в 1979 г., вновь утвердил концепцию ненор-
мальности криминализированных несовершеннолетних. Также 
было расширено количество причин вмешательства государства: 
оставление детей, домашнее насилие, бедность, сиротство5. 

Доктрина «непредвиденной ситуации» явилась прогрессом по 
отношению к предыдущей практике. На несовершеннолетних ста-
ло распространяться не только уголовное право. Появилась особая 
отрасль права, которая начала заниматься детьми в случаях нали-
чия «социальной патологии», исходящей не только из поведения 
несовершеннолетнего. Было признано, что отклонения в поведе-
нии могли иметь причину в семье, например, из-за жестокого об-
ращения, в обществе из-за бедности6. 

                                                 
1 Статья 167. Семья представляет собой брак и имеет право на защиту со 

стороны власти.  4. Закон устанавливает помощь матерям, детям и подросткам. 
2 Lamenza F. Os direitos fundamentais da crian a … P. 5. 
3 Ст. 175. Семья представляет собой брак и имеет право на защиту со 

стороны власти.  4. Положения о помощи детям, матерям и подросткам, а 
также положения об образовании устанавливаются отдельным законом. 

4 Coelho B.L.M. A prote ão  crian a nas constitui es brasileiras: 1824 a 
1969. Revista de Informa ão Legislativa. Brasília a. 35 n. 139 jul./set. 1998. 
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/390/r139-
07.pdf. Acesso em: 19 set. 2016. 

5 Abreu M., Martinez A.F. Olhares sore a crian a no Brasil: … 1997. P. 31–32. 
6 Liberati W.D. Adolescente e ato infracional: medida socioeducativa é 

pena? 1.ed. São Paulo: Malheiros, 2012. P. 93–94. 



312 

Согласно парадигме Кодекса о защите прав детей выделялись 
несовершеннолетние, имеющие семьи, получающие образование, 
а другие — без доступа к средствам существования, находящиеся 
вне системы, маргиналы1. 

Несовершеннолетние бразильцы были разделены на две кате-
гории: с одной стороны — лишенные средств к существованию, 
не имеющие семьи. Именно им должны помогать государствен-
ные органы. Вторая группа — дети родителей среднего класса и 
людей с высоким достатком, чьи проблемы решались в семье без 
вмешательства государственных органов. 

К концу военной диктатуры гражданские активисты и руково-
дители учреждений, входящих в Национальный фонд благосо-
стояния несовершеннолетних или аналогичные учреждения на 
уровне штатов, начали компанию по привлечению внимания к усло-
виям содержания детей и подростков в интернатах. Речь шла о же-
стоком обращении, физическом и сексуальном насилии, применении 
психотропных препаратов и проведении необоснованных хирургиче-
ских вмешательств. Все это делалось для потери несовершеннолет-
ними способности критически мыслить и своей индивидуальности2. 

Начиная с 1980-х гг., на волне демократизации началась пере-
стройка бразильского общества на новых принципах мобилизации 
и организации, которые позволили сформировать новую полити-
ко-юридическую систему. В этом контексте начала строиться и 
система защиты прав детей и подростков на новых принципах3. 

С политической точки зрения было необходимо вновь утвер-
дить демократические ценности, которые были забыты на время 
военной диктатуры. В области личных отношений необходимо бы-
ло перестроить общество на более справедливых, братских и либе-
ральных началах. В этом аспекте очень большое влияние оказали 
движения в послевоенной Европе, направленные на создание граж-
данского общества. Начался переход от авторитарной системы к 
системе, ставящей во главу угла человеческое достоинство4. 

                                                 
1 Lamenza F. Os direitos fundamentais da crian a … P. 11. 
2 Gomide P.I.C. Menor infrator: a caminho de um novo tempo. 2.ed., 

11.reimpr. Curitiba: Juruá, 2012. P. 17. 
3 Naves R., Gazoni C. Direito ao futuro: desafios para a efetiva ão dos 

direitos das crian as e dos adolescentes. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo, 2010. P. 33. 

4 Amin A.R. Evolu ão histórica do direito … P. 49. 



313 

Так называемая Доктрина всемерной защиты была принята 
федеральной Конституцией 1988 г. Она была принята на внеоче-
редной сессии Учредительного собрания, за принятие высказалось 
435 чел., против — 8. Текст бразильской Конституции, принятой в 
октябре 1988 г., в области прав детей предвосхитил Конвенцию по 
правам ребенка, которая была принята на сессии Генеральной ас-
самблеи ООН 20 ноября 1989 г.1 

Доктрина всемерной защиты принесла с собой новое видение 
гарантий прав, заменив собой старую парадигму дискреционного 
права. Согласно новой концепции, дети и подростки стали субъек-
тами права, а не объектами, зависящими от своих родителей или 
органов попечения, как было в предыдущую эпоху2. 

Всемерная защита должна пониматься как защита, которая в 
полной мере гарантирует удовлетворение развития личности че-
ловека, будь то путем материальной, моральной или юридической 
поддержки3. 

Дети и подростки стали группой, которая получает особую 
защиту ввиду того, что они развиваются биологически, психоло-
гически и социально до 18 лет и на протяжении этого периода 
имеют право на особые условия и права, которые им гарантирует 
конституция страны. Семья и государство имеют обязательства по 
защите и борьбе с нарушениями прав детей.  

Под влиянием Конституции был принят Статут о правах ре-
бенка и подростка, имеющий статус федерального закона, кото-
рый призван уточнять и разъяснять конституционные нормы в 
этой сфере. Согласно последним исследованиям этот закон можно 
обозначить как бразильскую версию Конвенции по правам ребен-
ка. Именно Бразилия стала первой страной Латинской Америки, 
которая внедрила текст Конвенции в национальное право4. 

                                                 
1 Saraiva J.B.C. Adolescente em conflito com a lei: da indiferen a  

prote ão integral: uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003. Р. 53. 

2 Oliveira R.A. O adolescente infrator em face da Doutrina da Prote ão 
Integral. São Paulo: Fiuza Editores, 2005. Р. 47. 

3 Elias R.J. Comentários ao Estatuto da Crian a e do Adolescente: Lei n. 
8.069, de 13 de julho de 1990. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Р. 12. 

4 Saraiva J.B.C. Adolescente em conflito com a lei: da indiferen a  
prote ão integral: uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2003. Р. 60. 
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Статут о правах ребенка и подростка меняет всю систему, пе-
реводит вопрос из исправительной и репрессивной плоскости в 
правозащитную плоскость. Признаются и вновь утверждаются 
конституционные принципы гарантии и защиты прав детей и под-
ростков1. 

Статут устанавливает подсистему всемерной защиты прав де-
тей и подростков. Он предусматривает механизмы, правила и 
принципы гражданского, административного, уголовного, трудо-
вого и процессуального характера для наилучшей защиты прав де-
тей и подростков, содействия развитию их навыков, а также для 
выведения их отношений с семьей, обществом и государством в 
правовое поле.  

Многие компоненты современной системы защиты детей в 
России берут начало во времена Союза Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР). Самый важный из них — система дет-
ских домов, созданная в первой половине прошлого века на фоне 
большого количества сирот из-за Первой мировой и Гражданской 
войн. Была выстроена система предоставления жилья и образова-
ния детям-сиротам2. 

После развала СССР в России увеличилось количество бес-
призорников. К 1995 г., согласно оценкам, около 300 тыс. детей не 
имели постоянного места жительства по тем или иным причинам: 
они могли сбежать из дома из-за жестокого обращения, из-за того, 
что родители-алкоголики перестали им уделять внимание, или по-
тому, что они стали сиротами. Исследования показывают, что в то 
время значительная часть беспризорных детей имела родителей, 
но они жестоко с ними обращались. Это объясняется сложностью 
контроля надзорных органов над соблюдением прав детей в семь-
ях3. 

                                                 
1 Andrade L.B.P. Educa ão infantil: discurso, legisla ão e práticas insti-

tucionais online . São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acad mica, 
2010. 193 p. ISBN 978-85-7983-085-3. Disponível em: http://books.scielo.org/ 
id/h8pyf/pdf/andrade-9788579830853-07.pdf. Acesso em: 22 de set. 2016. Р. 93. 

2 Law library of Congress. Children’s rights: international and national laws 
and practice. Disponível em: https://www.loc.gov/law/help/child-rights/pdfs/ 
childrensrights-russia.pdf. Acesso em: 29 set. 2016. 

3 Rudnicki A.A. The development of Russia’s child protection and 
welfare system. Disponível em: https://www2.gwu.edu/ ieresgwu/assets/docs/ 
demokratizatsiya%20archive/GWASHU_DEMO_20_1/0M68882RR3WM363J/
0M68882RR3WM363J.pdf. Acesso em: 29 set. 2016. 
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Зашита прав детей и подростков законными средствами в Рос-
сии имеет много особенностей и получила развитие в разных 
направлениях. Права детей регулируются Конституцией, Граж-
данским кодексом, Семейным кодексом, Гражданским процессу-
альным кодексом, Кодексом об административных правонаруше-
ниях, Законом о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию1. 

Конституция Российской Федерации утверждает, что права и 
свободы человека признаются и гарантируются в соответствии с 
международным правом. Государством гарантируется защита 
жизни и достоинства, а также защита детства, материнства и се-
мьи2.  

В свою очередь Гражданский кодекс РФ базируется на при-
знании равноправия людей. Одним из его главных принципов яв-
ляется недопустимость вмешательства в частную жизнь, что 
напрямую связано со сложностью установления нарушения прав 
детей3.  

Семейный кодекс защищает права детей, в том числе нормой 
о защите от жестокого обращения родителей. Семейный кодекс 
обязывает заявлять в надзорные органы о случаях жестокого об-
ращения с детьми или о случаях, когда жизнь и здоровье детей 
находятся в опасности, а эти органы, в свою очередь, обязаны 
принимать соответствующие меры. Кодекс предусматривает воз-
можность лишения родительских прав в случае жестокого обра-
щения4. 

Политика в области защиты детей также регулируется Трудо-
вым кодексом, Жилищным кодексом, Уголовным кодексом, Уго-
ловно-исполнительным кодексом, Федеральными законами о гос-

                                                 
1 Popov A., Jeffery M. Protection of Children by Russian Legislation: 

possible risks of providers and owners of the websites on th internet. Disponível 
em: https://www.law.uw.edu/media/1391/russia-intermediary-liability-of-isps-
child-protection.pdf. Acesso em: 29 set. 2016. 

2 Huntley S.S. Russian Legislation on the Protection of Children Against 
Sexual Abuse and Sexual Exploitation: a Review. 2013. International Centre for 
Missing & Exploited Children. Disponível em: http://www.icmec.org/wp-
content/uploads/2015/10/Russian_Legislation_on_Protection_of_Children_Again
st_Sexual_Abuse_and_Exploitation_FINAL.pdf. Acesso em: 29 set. 2016. 

3 Popov A., Jeffery M. Protection of Children by Russian Legislation… 
4 Huntley S.S. Russian Legislation on the Protection of Children Against 

Sexual Abuse and Sexual Exploitation: a Review... 



316 

ударственной поддержке семьям, имеющим детей, о государ-
ственной поддержке молодежных и детских общественных объ-
единений, о государственной социальной помощи и многими дру-
гими законодательными актами1. 

Глава 31 Гражданского процессуального кодекса РФ закрепляет 
возможность лишения права граждан в возрасте от 14 до 18 лет сво-
бодно распоряжаться собственным заработком в случае необхо-
димости предотвращения употребления алкоголя или наркотиков2. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», принятый 21 июля 1998 г., полностью 
повторяет все положения Конвенции о правах ребенка ООН3. 

Однако защита прав детей все еще остается серьезной про-
блемой в России, в особенности в свете все большего включения 
несовершеннолетних в криминальную деятельность. На решение 
сложившейся ситуации направлено большое количество государ-
ственных программ и нормативных актов, в обществе и внутри 
семей идет активная дискуссия проблемы, но ввиду недостатка 
финансирования и ограничений работы неправительственных 
организаций многие из принятых законов не работают на прак-
тике4. 

Помимо этого некоторые авторы отмечают, что Россия еще не 
подписала значимые международные инструменты защиты прав 
детей от сексуального насилия, например, Дополнительный про-
токол к Конвенции о правах детей о продаже несовершен-
нолетних, о детской проституции и порнографии, а также Конвен-
цию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации5.  

                                                 
1 Law library of Congress. Children’s rights: international and national laws 

and practice. Disponível em: https://www.loc.gov/law/help/child-rights/pdfs/ 
childrensrights-russia.pdf. Acesso em: 29 set. 2016. 

2 Popov A., Jeffery M. Protection of Children by Russian Legislation: 
possible risks of providers and owners of the websites on th internet... 

3 Law library of Congress. Children’s rights: international and national laws 
and practice. Disponível em: https://www.loc.gov/law/help/child-rights/pdfs/ 
childrensrights-russia.pdf. Acesso em: 29 set. 2016. 

4 Law library of Congress … 
5 Huntley S.S. Russian Legislation on the Protection of Children Against 

Sexual Abuse and Sexual Exploitation: a Review. 2013. International Centre for 
Missing & Exploited Children. Disponível em: http://www.icmec.org/wp-
content/uploads/2015/10/Russian_Legislation_on_Protection_of_Children_Again
st_Sexual_Abuse_and_Exploitation_FINAL.pdf. Acesso em: 29 set. 2016. 
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После иллюстрации обширных законодательных нововведе-
ний в области защиты прав детей в Бразилии и России приходится 
с грустью отмечать, что они во многом все еще остаются на бума-
ге. 

Так, проблема практического применения законодательно га-
рантированных прав остро стоит в Бразилии по причине серьез-
ных противоречий в общественной, политической и экономи-
ческой жизни. Например, из 21 млн детей в возрасте до 7 лет 
только 27% получают какое-либо дошкольное образование1. 

Данные, опубликованные ЮНИСЕФ, показывают двойствен-
ность ситуации: с 1990 по 2013 г. количество детей школьного 
возраста, которые не получали образования, сократилось в Брази-
лии на 64%. Однако несмотря на все успехи более 3 млн детей не 
могут посещать занятия (в первую очередь речь идет о наименее 
обеспеченных слоях темнокожих и индейцев).  

Несмотря на то что с 2007 по 2014 г. количество работающих 
детей в возрасте 5–15 лет сократилось на 44%, в Бразилии 1,7 млн 
детей этой возрастной группы все еще работает на постоянной ос-
нове. С 2004 по 2013 г. количество случаев передачи ВИЧ в воз-
расте от 15 до 19 лет увеличилось на 53%. С 1990 по 2014 г. число 
убийств бразильцев в возрасте до 19 лет увеличилось более чем в 
два раза, с 5 до 11,1 тыс. случаев в год. Иными словами, в 2014 г. в 
Бразилии убивали по 30 детей и подростков в день. В зоне 
наибольшего риска — бедные темнокожие и метисы, живущие в 
городах или городских агломерациях, чаще всего в фавелах. Такая 
депрессивная ситуация в этой сфере ставит Бразилию на второе 
место в мире после Нигерии (ЮНИСЕФ) среди стран с наиболь-
шим количеством убийств людей в возрасте до 19 лет. 

Поразительно, но такое ухудшение статистики совпадает с 
самым либеральным за всю историю Бразилии законодательством 
в отношении детей.  

Из того же отчета ЮНИСЕФ можно сделать вывод о возмож-
ных причинах столь серьезных проблем в данной сфере. В первую 
очередь это связано с неэффективным государственным управле-
нием в ювенальной сфере, а также с тем, что условия жизни зна-
чительной части несовершеннолетних зависят от государства. 

                                                 
1 Kramer S. Inf ncia, cultura contempor nea e educa ão contra a barbárie. 

In Inf ncia, educa ão e direitos humanos. Luiz Cavalieri Bazilio, Sonia Kramer. 
São Paulo: Cortez, 2003. Р. 97. 



318 

В Бразилии необходимо внедрять практическую политику, 
направленную на преодоление географического, социального и 
этнического дисбаланса в данной сфере. 

Проблемы Бразилии и России в отношении защиты прав детей 
и подростков во многом схожи.  

Несмотря на то что в Конституции России подразумевается 
эффективная имплементация международных норм в сфере защи-
ты прав детей, реальность в России такова, что их внедрение на 
практике во многом затруднено. Работники образования и соци-
альных служб, отвечающих за работу с несовершеннолетними, за-
частую игнорируют основные права человека и международные 
нормы в области прав детей. А в российских вузах отсутствуют 
широкие дискуссии по этим проблемам1. 

Экономический кризис 1990-х гг. серьезно повлиял на ситуа-
цию с правами детей. До 2003 г. выплаты социальных пособий на 
содержание детей постоянно задерживались, а если и выплачива-
лись вовремя, то не имели заметного позитивного эффекта. Ситу-
ация была осложнена распадом сложившейся системы социальной 
защиты. С 1994 по 2003 г. количество детей в России уменьши-
лось на 4,4 млн чел., около 80% детей испытывали проблемы со 
здоровьем2. 

Система защиты прав детей в России сталкивается с серьез-
ными трудностями. Количество детей в приютах высокое, только 
малый процент из них усыновляется, большая часть детей остает-
ся в интернатах, где не получает достаточных возможностей для 
развития. Недостаточны способы контроля над соблюдением прав 
детей в семьях. 

В завершении исследования поставленного вопроса следует 
отметить, что в западных правовых системах семья рассматрива-
ется как основа общества, охраняется как собственно организация, 
а также как пространство развития ее членов. 

Тем не менее верным является то, что правовое регулирование 
семьи отвечает интересам правящего строя страны, который вос-
производит в нормативных правовых документах поддержание 
статуса-кво, имитирующего собственную социальную динамику. 

                                                 
1 Law library of Congress. Children’s rights: international and national laws 

and practice. Disponível em: https://www.loc.gov/law/help/child-rights/pdfs/ 
childrensrights-russia.pdf. Acesso em: 29 set. 2016. 

2 Ibid. 
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Когда члены семьи придают новые цвета и оттенки выполняе-
мым ими социальным ролям, придавая движущую силу преобра-
зованию самого права, становится, наконец, возможным увидеть 
проблески великих преобразований в собственной социально-
политической и экономической структуре общества, как показал 
XXI в. в условиях гендерного равенства. 

Усилия, предпринимаемые государством в рамках улучшения 
ситуации с защитой прав детей, не должны рассматриваться одно-
боко. Необходимо иметь в виду, что Россия — огромная страна, 
которая все еще испытывает на себе экономические последствия 
перехода от социализма к капитализму. Отсутствие значительных 
успехов должно быть подвергнуто сравнительному анализу с дру-
гими странами, где успехи в сфере защиты прав детей скромны, 
но при этом внешние и внутренние условия были более благопри-
ятными. Поэтому столь интересно сравнение с Бразилией, которое 
показывает наличие проблемы с практическим применением зако-
нодательства о правах детей и подростков в нынешнем столетии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ 
И ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИИ 
В СРАВНИТЕЛЬНО ПРАВОВОМ 

И СРАВНИТЕЛЬНО ИСТОРИЧЕСКОМ 
ИЗМЕРЕНИЯХ  ТЕНДЕНЦИИ  ВЫЗОВЫ  

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗНЫЕ 
ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 

(Власова Н.В., Залоило М.В., Монтаньо Галарза Ц., М ратова .В. 
( ло сова), ар а калон ., Рафалюк Е.Е.) 

1. Интеграционные процессы, являющиеся общей чертой об-
щественно-исторического развития конца XX — первой половины 
XXI вв., характерны для стран Евразии и Латинской Америки. 
В каждом из регионов данные процессы имеют свои исторические 
корни, проявляются в особенностях форм межгосударственной 
интеграции, различном правовом обеспечении и экономических 
условиях. 

Констатируя географическую отдаленность латиноамерикан-
ского и евразийского регионов и признавая уникальность инте-
грации в каждом из них, следует отметить схожие черты в ее ха-
рактеристике: длительный исторический путь развития, противо-
речивость и сложность, многоуровневость и многовекторность 
интеграции.  

Сопоставимость общих и особенных черт в развитии латино-
американской и евразийской интеграции создает предпосылки для 
проведения сравнительно-правового и сравнительно-историче-
ского анализа. 

2. Общей характеристикой в развитии евразийской и латино-
американской интеграции является опора на национальную идею 
единства наций, апеллирование к особому культурно-историчес-
кому типу развития.  

Сосуществование различных культурных начал в простран-
стве Латинской Америки, исходящих от местного населения и 
привнесенных иностранными завоевателями, обусловили станов-
ление и развитие латиноамериканской правовой семьи как своеоб-
разной, отличной от других правовых семей, и формирование осо-
бого типа культуры как основы интеграционного сотрудничества 
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государств. Национальная идея единства латиноамериканских 
наций вызревала в условиях колониального господства, а после 
окончания войн за независимость стали обосновываться проекты о 
политическом единении суверенных латиноамериканских госу-
дарств. С тех пор мысль о создании латиноамериканского союза 
государств стала постоянной компонентой в региональном поли-
тическом дискурсе.  

На постсоветском пространстве после распада СССР в каче-
стве идейной основы построения нового формата межгосудар-
ственного сотрудничества России и бывших союзных республик 
была взята концепция Евразии как особой цивилизации, имеющей 
собственный культурно-исторический путь развития, основанный 
на духовных традициях народов, проживающих на ее территории. 

3. К схожим чертам в развитии латиноамериканской и 
евразийской интеграции следует отнести «сосуществование» мно-
гочисленных интеграционных объединений, различающихся по 
своему организационно-правовому устройству и реализуемым за-
дачам. В Латинской Америке это, например, Андское сообщество, 
МЕРКОСУР, Карибское сообщество, Центральноамериканское 
сообщество. Кроме того, присутствуют «сложные» формы инте-
грационного сотрудничества, например, Южноамериканское со-
общество наций (УНАСУР), включающее в свой состав несколько 
интеграционных объединений.  

4. Для евразийского пространства также характерно наличие 
различных форматов регионального международного сотрудниче-
ства, отмечается быстрый переход от одной формы интеграции к 
другой (например, Содружество Независимых Государств, Тамо-
женный союз, Единое экономическое пространство, Евразийское 
экономическое сообщество, Евразийский экономический союз). 
Все это свидетельствует, с одной стороны, о некоторой неустой-
чивости интеграционных процессов, с другой стороны — о посто-
янном развитии интеграции, о поиске наилучших форм сотрудни-
чества, о привлечении новых партнеров к интеграции. 

5. Региональная экономическая интеграция системно отража-
ется в праве, его отраслях и институтах. Развитие интеграционных 
правоотношений как вида общественных отношений, регулиру-
емых правом, влияет на эволюцию общеправовых концепций су-
веренитета государства, системы разделения властей, продвиже-
ние доктрины перераспределения внутригосударственных полно-
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мочий в пользу наднациональных органов и становление общих 
сфер наднационального регулирования.  

6. Право меняется под воздействием развития общества, так 
как новые общественные отношения нуждаются в регулировании 
правом, что способствует модификации правовой теории. Инте-
грация, имеющая в своей основе экономическое сближение раз-
личных государств, влияет на трансформацию теории междуна-
родного публичного и частного права.  

В международном публичном праве под влиянием интеграции 
модифицируется состав источников за счет появления актов орга-
нов международных региональных интеграционных объединений 
и иных источников права интеграционных объединений (между-
народные договоры об интеграции и др.). Развитие источников 
права интеграционных объединений привело к формированию 
обособленной правовой системы «права интеграционных объеди-
нений», действующей на основе особых принципов (прямого дей-
ствия, непосредственного применения, верховенства). С включе-
нием в число субъектов интеграционных правоотношений частно-
го лица (хозяйствующего субъекта), наделяемого правами и обя-
занностями по международному региональному интеграционному 
праву, изменяется состав субъектов международного публичного 
права посредством включения в него юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, правовой статус которых формиру-
ется. Традиционный метод международного публичного права 
(согласования воль и децентрализации) в условиях интеграции 
дополняется методом централизации, реализующимся в исполне-
нии органами интеграционных объединений своих полномочий. 

В международном частном праве интеграция проявляется в 
совершенствовании теории гармонизации и унификации права: 
модифицируются их методы и способы, появляются новые сферы 
(финансовые рынки, предоставление услуг, инвестиции, энергети-
ка, интеллектуальная собственность и др.).  

Изменения в международном публичном и частном праве 
приводят к еще более тесному их сближению и взаимодействию, 
которое проявляется в правовом обеспечении четырех основных 
свобод общего рынка (свобода движения товаров, капитала, услуг, 
рабочей силы) посредством комплекса международных правовых 
регуляторов, имеющих как публичную, так и частную правовую 
природу.  
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Таким образом, интеграция обусловила появление нового ви-
да правоотношений — интеграционных, возникающих в связи и 
по поводу интеграции и регулируемых как непосредственно пра-
вом международного регионального интеграционного объедине-
ния, так и международным публичным и международным част-
ным правом. 

7. Интеграция латиноамериканских государств, ведущая свое 
начало с XIX в., продолжается в XXI в. Факторами, осложняющи-
ми латиноамериканскую интеграцию, являются: общая экономиче-
ская и политическая нестабильность государств региона, асиммет-
рии в экономико-политическом, правовом развитии и ресурсном 
обеспечении, а также внешние обстоятельства (мировые экономи-
ческие кризисы, давление США). На современном этапе интегра-
ционные процессы в Латинской Америке характеризуются дина-
мизмом, однако они ослаблены вновь вспыхнувшей политической 
нестабильностью в ряде стран региона (Бразилия, Парагвай и др.), 
а также финансово-экономическими трудностями, вызванными 
волнами мирового экономического кризиса. Несмотря на заим-
ствование опыта интеграции в Европейском союзе, интеграцион-
ные объединения латиноамериканских стран во многом самобыт-
ны, что проявляется, например, в использовании механизма ко-
ординационного сотрудничества (а не наднациональности) в 
МЕРКОСУР, создании особых органов управления (например, 
Консультативный совет коренных народов в Андском сообществе, 
Консультативный андский совет по труду и др.), развитии доктри-
ны интеграционного и коммунитарного права в трудах латино-
американских юристов. Потенциал латиноамериканской интегра-
ции раскрыт не полностью; новым витком в ее движении может 
стать установление связей с региональными интеграционными 
объединениями других континентов (например, в Европе, Евра-
зии, Азии), а также развитие более тесного экономического взаи-
модействия с США.  

8. Латиноамериканским реалиям присуща прерывистость по-
литических процессов. Отражением все еще слабой сплоченности 
общества является то, что политический курс редко остается 
прежним при смене правительства. Практически полное отсут-
ствие государственной политики, дорожных карт на средне- и 
долгосрочную перспективу, что отбивает желание и волю к пере-
менам у народа — негативные черты, присущие государствам ре-



324 

гиона. Импульсивный характер стратегии и политики характерен 
для региональной интеграции в Латинской Америке. 

Характеристика латиноамериканских реалий связана и с тем, 
что приоритет региональной интеграции как в прикладной поли-
тике, так и в теоретических стратегиях государств находится на 
низком уровне. Без сомнения, существует несколько факторов, 
определяющих такой низкий уровень, однако сложность разра-
ботки долгосрочных стратегий в этом политическом контексте яв-
ляется одной из главных, поскольку наднациональная интегра-
ция — это медленный процесс, который требует стабильности и 
континуитета в политике. В этом отношении заметен контраст ла-
тиноамериканского опыта как с реалиями европейского простран-
ства, так и с риторикой первых лиц латиноамериканских госу-
дарств, поддерживающих курс на интеграцию. 

Следующая характеристика — это иностранное влияние на 
латиноамериканскую интеграцию. В середине ХХ в., пока Эконо-
мическая комиссия ООН для Латинской Америки и Карибского 
бассейна формировала предложения по созданию регионального 
латиноамериканского рынка, ГАТТ и Правительство США пред-
лагали совершенно противоположное. Вместе с влиянием подпи-
сания Римских соглашений, которые поспособствовали скорейшей 
интеграции в Европе, это внешнее влияние привело к замедлению 
континентальной интеграции, а европейские методы оказались 
неприменимы для региона. 

Латиноамериканская интеграция имеет скачкообразный ха-
рактер и на настоящем этапе находится в состоянии неопреде-
ленности. Неопределенность обусловлена сосуществованием 
различных схем интеграции, чьи цели и задачи переплетаются, а 
во многих случаях противоречат друг другу. На фоне существо-
вания таких долгосрочных интеграционных механизмов, как 
ЛАИ, АС и МЕРКОСУР, появились новые группировки с менее 
ясными целями и ограниченной институциональной системой, 
как УНАСУР, АЛБА и Тихоокеанский альянс. Отсутствие преем-
ственности в политике, низкий приоритет интеграции в практи-
ческом аспекте и влияние неприменимых в местных реалиях 
форм интеграции ведет к тому, что на современном этапе все 
процессы, по сути, заморожены, имеется большое количество 
опасений и противоположных точек зрения, что усложняет про-
гнозирование. 
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9. Андское сообщество — самое продвинутое интеграцион-
ное объединение в Америке не только из-за внутренней институ-
циональной и юридической структуры, но и из-за конкретных 
шагов, которые выходят за рамки экономического сотрудниче-
ства. В этом отношении организация принесла ощутимые выгоды 
участникам, которые были, однако, поняты не полностью и только 
в отдельных аспектах. Возможно, поэтому правительства и боль-
шая часть предпринимателей не способствовали активному разви-
тию процесса, что обуславливает плачевное состояние, в котором 
Сообщество находится в настоящий момент. На фоне этих бес-
спорных реалий ожидается, что государства-участники АС срочно 
предпримут действия, необходимые для переосмысления интегра-
ции, для того, чтобы ее углубить и достичь более эффективной 
наднациональной структуры. Это особенно важно на фоне вызо-
вов и угроз нынешнего столетия и наличия других мощных инте-
грационных групп. Необходимо оптимизировать и синхронизиро-
вать внешнюю политику стран-членов АС, уважать достигнутые 
соглашения, повышать роль интеграционного права. Если прави-
тельства не реагируют на вызовы конкретными решениями и не 
берут на себя ответственность в области внешней политики, то 
народы стран субрегиона будут находиться в постоянном страхе 
экономических потрясений и изоляции от остального мира при 
потере позиций на международных рынках, что негативно отра-
зится на роли государства, которое должно заботиться о своих 
гражданах. 

10. Интеграция государств на евразийском пространстве пред-
ставляет собой масштабный социальный феномен. С точки зрения 
юридической науки она выражается в усилении взаимодействия и 
взаимопроникновении правовых систем государств, входящих в 
евразийский регион.  

Евразийская интеграция после распада Советского Союза 
прошла несколько базовых этапов в своем развитии:  

1)  образование Содружества Независимых Государств (1991 г.); 
2)  создание Таможенного союза (1995, 1999, 2007 гг.); 
3)  создание Единого экономического пространства (1999, 

2003 гг.); 
4)  учреждение Евразийского экономического сообщества 

(2000 г.); 
5)  создание Евразийского экономического союза (2014 г.). 
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11. Интеграция государств на евразийском пространстве 
предопределена их общей историей, особенно в период существо-
вания СССР. Распад Советского Союза побудил ставшие незави-
симыми государства к укреплению сотрудничества с целью про-
тивостоять вызовам нового времени (прежде всего экономиче-
ским). Однако с момента объявления об интеграции государств на 
постсоветском пространстве до ее фактической реализации про-
шло более двадцати лет. На начальном этапе создания и деятель-
ности СНГ стремление большинства постсоветских государств к 
интеграции скорее декларировалась, нежели реально воплощалось 
в жизнь. В связи с этим обьединение и сотрудничество государств 
в рамках СНГ до перехода некоторых из них к созданию Тамо-
женного союза именуется в литературе «не столько интеграцией, 
сколько координацией их деятельности».  

Объединение государств на евразийском пространстве в рам-
ках СНГ, Таможенного союза, Евразийского экономического со-
общества, Единого экономического пространства продемонстриро-
вало различный уровень интеграции — от отказа от идей наднаци-
онализма в СНГ до приобретения наднациональных полномочий 
Евразийской экономической комиссией в ЕврАзЭС, неравномер-
ность и неоднолинейность интеграционных процессов, различный 
субъектный состав образуемых интеграционных объединений (к 
примеру, из пяти государств-членов ЕврАзЭС участниками Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства стали 
только три государства). 

С созданием Евразийского экономического союза интеграция 
на евразийском пространстве перешла на качественно иной уро-
вень, методы «двустороннего и группового регулирования» инте-
грационных процессов были заменены на «системное многосто-
роннее регулирование». 

12. Приоритетным направлением развития ЕАЭС в настоящее 
время является углубление экономических отношений с другими 
интеграционным объединениями и международными организаци-
ями, а также третьими странами. 29 мая 2015 г. было подписано 
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономи-
ческим союзом и его государствами‐членами, с одной стороны, и 
Социалистической Республикой Вьетнам — с другой стороны. 
31 мая 2016 г. главы государств-членов ЕАЭС на саммите в Астане 
приняли решение о начале переговоров с Сербией об унификации 
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торгового режима, итогом которых должно стать создание зоны 
свободной торговли между Сербией и ЕАЭС. 20 декабря 2016 г. в 
Москве на заседании Консультативного совета по взаимодей-
ствию Евразийской экономической комиссии и Делового совета 
ЕАЭС обсуждались параметры переговоров с Китаем в рамках 
подготовки Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 
между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой (в октябре 
2016 г. состоялся первый полноформатный раунд переговоров по 
Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем), 
а также проект сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Эко-
номический пояс Шелкового пути». Помимо Китая и Сербии, 
ЕАЭС определил для себя еще пять государств для приоритетного 
внешнего сотрудничества: Израиль, Индия, Иран, Египет и Юж-
ная Корея. Президент Российской Федерации В.В. Путин, высту-
пая на пленарном заседании российско-японского бизнес-диалога 
в декабре 2016 г., сообщил о планах обсудить на экспертном 
уровне вопрос формирования зоны свободной торговли между 
ЕАЭС и Японией. 

13. Современные интеграционные объединения делятся на 
межгосударственные союзы двух типов: координационного и 
наднационального. В объединениях координационного типа ре-
шения принимаются на основе согласования воль государств по-
средством достижения консенсуса или большинством голосов. 
Наднациональные интеграционные объединения характеризуются 
следующими чертами:  

1)  право органа, организации или сообщества обязывать сво-
их членов без их согласия и против их согласия путем при-
нятия обязательных решений большинством голосов;  

2)  право своими решениями обязывать и управомочивать фи-
зические или юридические лица или государственные ор-
ганы государств-членов непосредственно без трансформа-
ции этих решений в национальное право государств;  

3)  наделение правом принимать решения, указанные в п. 1 
и 2, непредставительных органов, т.е. органов, состоящих 
из независимых от государств международных чиновни-
ков;  

4)  право органа и организации на вмешательство в важные 
вопросы, относящиеся к внутренней компетенции госу-
дарств. 



328 

14. В зависимости от формы обеспечения экономической ин-
теграции интеграционные объединения подразделяются на: зону 
свободной торговли, единое экономическое пространство, тамо-
женный союз, общий рынок, экономический союз. 

Основными формами латиноамериканской экономической 
интеграции на современном этапе остаются зона свободной тор-
говли и таможенный союз. Общий рынок — явление формиру-
ющееся, несмотря на его провозглашение в уставных докумен-
тах МЕРКОСУР и Андского сообщества.  

Евразийский экономический союз представляет собой объ-
единение, развивающееся по наднациональному типу. 

Формами обеспечения евразийской экономической интегра-
ции выступают Таможенный союз, Единое экономическое про-
странство и формирующийся общий рынок. Помимо отмены та-
моженных пошлин во взаимной торговле, что является основой 
зоны свободной торговли, в рамках ЕАЭС также действует еди-
ный таможенный тариф в торговле с третьими странами, форми-
руются единые рынки товаров, услуг и капиталов и завершается 
формирование единого рынка в целом, т.е. осуществляется функ-
ционирование экономического союза. 

15. Тип интеграционного объединения (координационное/ 
наднациональное) и форма обеспечения экономической интегра-
ции характеризуют индивидуальную модель интеграционного 
объединения. 

Современные государства находятся в поиске наилучших 
форм интеграционного сотрудничества, что выражается в учре-
ждении новых моделей интеграционных объединений, основан-
ных на соглашениях между ними. 

16. Вызовы времени, связанные в том числе с подписанием 
4 февраля 2016 г. в Окленде (Новая Зеландия) Австралией, Бруне-
ем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, 
Перу, США, Сингапуром, Чили и Японией Соглашения о созда-
нии Транстихоокеанского партнерства и подготовкой проекта Со-
глашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном 
партнерстве между ЕС и США, диктуют необходимость более 
тесного правового сотрудничества между государствами евразий-
ского региона, что обусловливает важность создания наднацио-
нального правового регулирования (коммунитарного права) в 
рамках ЕАЭС с опорой на соответствующую наднациональную 
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институциональную структуру, а в перспективе — трансформа-
цию ЕАЭС в более сплоченное интеграционное объединение 
наднационального типа, преследующее цели формирования еди-
ной экономической, валютной, социальной, культурной, а также 
скоординированной внешней политики. Перспективный этап раз-
вития евразийской интеграции связан с преобразованием Евразий-
ского экономического союза в Евразийский союз, созданием таких 
новых институтов, как Евразийский парламент, Евразийский суд 
по правам человека, формированием самостоятельного наднацио-
нального правопорядка. 

17. Вопросы формирования гармонизированного правового 
пространства в рамках интеграционных объединений государств 
Евразии и Латинской Америки имеют большое значение. При 
этом для достижения целей экономической интеграции вне зави-
симости от региона необходима гармонизация и унификация меж-
дународного частного права.   

В условиях построения единого экономического пространства 
повышается роль унификации публичного права, обеспечивающе-
го таможенно-тарифное, налоговое, антимонопольное правовое 
регулирование. 

18. Основу интеграционного сотрудничества государств Анд-
ского сообщества и сближения законодательств образует Карта-
хенский договор, определяющий цели и задачи субрегиональной 
андской интеграции. Среди механизмов достижения целей Дого-
вора названо постепенное согласование экономической и соци-
альной политики и сближение национального законодательства в 
соответствующих областях (пп. “b” ст. 3 Картахенского соглаше-
ния).  

К инструментам унификации права в Андском сообществе от-
носятся: учредительный международный договор о субрегиональ-
ной андской интеграции (Картахенское соглашение), другие учре-
дительные международные договоры (о создании Суда, Парла-
мента), решения органов Андского сообщества, международные 
соглашения, заключаемые государствами-членами Андского со-
общества между собой в процессе интеграции.  

Гармонизация и унификация права в МЕРКОСУР (Общий 
рынок стран Южной Америки) является актуальной задачей раз-
вития и совершенствования интеграционного объединения. Под-
писание Асунсьонского договора, учредившего МЕРКОСУР, 
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наметило основу для создания общего рынка, установив в ст. 1 
Договора средства для достижения этой цели, гарантируя свобод-
ное движение товаров, лиц, услуг и капиталов. Свободное движе-
ние товаров означает товарообмен между государствами, который 
нуждается в гармонизации законов в соответствующих сферах, и, 
как записано в ст. 1 Договора в ее финальной части, «обязанности 
государств-участников гармонизировать свои законодательства в 
соответствующих сферах, чтобы достичь укрепления процесса ин-
теграции». Гармонизация законодательства государств, входящих 
в МЕРКОСУР, осуществляется различными методами: унифика-
ции права, простого сближения, координации внутригосудар-
ственного законодательства стран-участниц МЕРКОСУР.  

В МЕРКОСУР и в Андском сообществе приняты и действуют 
унифицированные акты в области таможенно-тарифного регули-
рования. Внесение многочисленных поправок и изменений в дан-
ные документы свидетельствует о развитии таможенно-тарифного 
регулирования в направлении устранения имеющихся барьеров, а 
значит, и постепенное движение к созданию общего рынка. Также 
следует отметить, что унифицированные правовые акты («Гармо-
низация таможенных режимов» (2007 г.) в Андском сообществе и 
Таможенный кодекс МЕРКОСУР (2010 г.)) были приняты в рас-
сматриваемых интеграционных объединениях не так давно, что 
указывает на наличие развивающегося единого таможенного пра-
вового пространства. 

19. На данный момент, исходя из перечня источников права 
ЕАЭС (источники первичного права: международные договоры 
(Договор о ЕАЭС, международные договоры в рамках Союза, 
международные договоры Союза с третьей стороной); источники 
вторичного права: акты органов ЕАЭС (решения и распоряжения 
органов ЕАЭС)), можно говорить о формировании интеграцион-
ного права Союза, обеспечивающего сам механизм интеграции, но 
пока не о формировании коммунитарного права. 

В отличие от СНГ, где унификация и гармонизация охватывает 
частное и публичное право, в ЕАЭС сближение правовых систем 
государств-членов касается преимущественно публично-правовых 
вопросов. Наряду с жестким публично-правовым правовым регу-
лированием в рамках ЕАЭС предлагается формирование гибких 
частноправовых норм, изложенных в актах мягкого права, основу 
которого могут составить Принципы Евразийского частного права.  
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20. Коммунитарное право представляет собой автономную 
правовую систему, применяемую на основе принципов прямого 
действия, непосредственного применения и верховенства над 
нормами внутреннего права государств-членов интеграционного 
объединения.  

Коммунитарное право сформировалось на основе идеи созда-
ния общего права, регулирующего отношения внутри интеграци-
онного объединения.  

Латиноамериканская правовая доктрина различает «комму-
нитарное право» и «интеграционное право». Интеграционное 
право есть совокупность норм, правил и ценностей, которые ре-
гулируют процессы интеграции и таким образом обеспечивают 
их развитие. Когда же интеграционное право приобретает 
черты наднациональности, заключающиеся в применении на 
основе особых принципов как автономная правовая система, 
появляется коммунитарное право, являющееся эволюционной 
категорией от интеграционного права. Следовательно, комму-
нитарное право — возвышенная (или развитая) форма интегра-
ционного права.  

Преломляя теорию права Г. Кельзена к исследованию право-
вой природы коммунитарного права, можно заключить, что оно 
представляет собой результат эволюции международного права, 
пребывающего в более централизованной форме. 

В российской правовой доктрине интеграционное право по-
нимается как межотраслевой комплекс норм, относящийся к раз-
ным правовым системам, отраслям и правовым институтам.  

21. Субъектами международных интеграционных правоотно-
шений являются хозяйствующие субъекты (индивидуальные 
предприниматели и юридические лица). Существующие пробелы 
в нормативно-правовом закреплении правового статуса хозяй-
ствующих субъектов, в частности, в области ответственности, 
негативно отражаются на реализации предоставленных им прав и 
обязанностей в системе международной региональной интегра-
ции. Правовой статус хозяйствующих субъектов как участников 
интеграции более четко определен, чем правовой статус физиче-
ских лиц — граждан государств-членов интеграционного объеди-
нения, которые не во всех интеграционных объединениях наделе-
ны правом на обращение в судебные интеграционные органы. 
Представляется, что в рамках Евразийского экономического союза 
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должен быть налажен канал взаимодействия граждан и органов 
ЕАЭС (например, посредством рассмотрения обращений, посту-
пающих от физических лиц), Евразийской экономической комис-
сии, либо посредством обращения государств в Суд ЕАЭС с за-
просом о разъяснении по запросу предпринимателей. Таким обра-
зом, правовой статус частных лиц в интеграционных правоотно-
шениях только формируется. 

22. Основным направлением гармонизации частного права в 
условиях региональной экономической интеграции является право-
вое регулирование сферы обязательственных отношений как мате-
риальными, так и коллизионными нормами, о чем свидетельствует 
опыт ЕС и СНГ. В данном случае применительно к гражданско-
правовым отношениям можно говорить не только о гармонизации, 
но и об унификации права. Еще одним важным направлением гар-
монизации является сотрудничество по вопросам международного 
гражданского процесса, что объясняется необходимостью создания 
эффективного механизма правовой помощи, в том числе по граж-
данским и торговым делам, в рамках трансграничного простран-
ства правосудия. Представляется, что в рамках евразийского про-
странства унификация процессуального законодательства осу-
ществляется с перспективой создания единого правового поля в 
сфере гражданского судопроизводства. 

Гармонизация правового регулирования международной тор-
говли (иностранных инвестиций, внешней торговли, валютного 
или таможенного регулирования) в рамках экономических союзов 
невозможна без достижения определенного единообразия не толь-
ко частноправовых, но и публично-правовых норм. Различия в 
правовом регулировании иностранных инвестиций, внешней тор-
говли, финансовых услуг обусловлены прежде всего особенно-
стями осуществления внешнеэкономической политики государств 
и способами ее реализации в соответствующем законодательстве. 
В меньшей степени развитию торговых отношений между лицами 
разной государственной принадлежности в указанных сферах дея-
тельности препятствуют различия в правовом регулировании 
гражданско-правовых отношений. Однако в данном случае речь 
может идти только о проведении согласованной внешнеэкономи-
ческой политики путем принятия государствами-участниками ин-
теграционного объединения административно-правовых мер 
определенной направленности. 
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Экономическая интеграция государств ввела в практику си-
стему наднационального регулирования, согласно которой функ-
ции, переданные наднациональным органам, позволяют управлять 
экономикой государства извне. Пределы наднационального регу-
лирования определяются теми полномочиями, которые государ-
ства-участники интеграционного процесса передают наднацио-
нальному регулятору как единому центру, принимающему реше-
ния по выработке согласованной экономической политики, обяза-
тельные на территории всех государств, составляющих единое 
экономическое пространство. Видимость простоты создается, если 
не принимать во внимание вопросы государственного суверените-
та. Вместе с тем, постепенно государственный суверенитет пере-
стает быть абсолютной категорией, а государства в рамках меж-
дународного сотрудничества ограничивают свой суверенитет на 
взаимной и добровольной основе, преследуя прежде всего эконо-
мические интересы. Безусловно, экономическая интеграция пред-
полагает единообразие не только норм частного права, но норм 
публичного (административного) права, от степени согласованно-
сти которых во многом и зависят успехи интеграционного объ-
единения. 

Представляется, что модельное законодательство может яв-
ляться ориентиром для принятия в будущем юридически обяза-
тельных актов. Международные договоры, акты, аналогичные ди-
рективам ЕС, — единственно возможные средства достижения со-
гласия по вопросам публично-правового характера. Акты, анало-
гичные регламентам ЕС, — наиболее оптимальный инструмент 
унификации частного права в условиях региональной экономиче-
ской интеграции. 

23. Наличие постоянного суда или системы разрешения спо-
ров является неотъемлемым элементом интеграционных объеди-
нений Евразии и Латинской Америки. 

Несмотря на наличие нескольких региональных международ-
ных судов в Латинской Америке (Андский суд, Постоянный апел-
ляционный суд МЕРКОСУР, Центральноамериканский суд, Ка-
рибский суд), учрежденных с целью «защиты» интеграционного 
правопорядка, их организационная структура, компетенция, поря-
док формирования, статус решений лишены единообразия. В этом 
их своего рода уникальность и своеобразие в сравнении с другими 
интеграционными судами (например, Суд ЕС, Суд ЕАЭС и др.). 
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Система разрешения споров в МЕРКОСУР по своей организа-
ционной структуре, по сути, представляет собой сочетание внесу-
дебных (переговоры), арбитражных (третейские группы ad-hoc) и 
судебных средств разрешения споров (Постоянный апелляцион-
ный суд МЕРКОСУР), тогда как Андский суд является постоян-
ным и единственным органом Андского сообщества. Главным су-
дебным органом Системы центральноамериканской интеграции 
является действующий на постоянной основе Центральноамери-
канский суд (единственный в своем роде). 

Компетенции интеграционных судов Латинской Америки 
настолько различны, что нельзя найти двух судов с абсолютно 
одинаковой компетенцией. Компетенция Андского суда наиболее 
приближена к компетенции Суда Европейского союза (рассматри-
вает иски о недействительности (аннулировании), иски о неис-
полнении, иски о бездействии, о преюдициальном толковании 
права). Тогда как Постоянный апелляционный суд МЕРКОСУР не 
наделен правом преюдициального толкования вообще. А Цен-
тральноамериканский суд, помимо всех прочих полномочий, мо-
жет проводить сравнительные исследования законодательства 
стран Центральной Америки для достижения гармонии и разра-
ботки проектов единообразных законов. 

Латиноамериканские интеграционные суды прошли достаточ-
но длительный исторический путь своего формирования, в про-
цессе которого их компетенция и организационная структура со-
вершенствовались. При этом точка в этом процессе еще не по-
ставлена, так как в МЕРКОСУР, например, планируется к 2019 г. 
создание единого наднационального суда (по типу Суда ЕС). 

Андский суд был учрежден на основе Картахенского согла-
шения от 26 мая 1969 г., однако фактически начал функциониро-
вать в 1984 г. и в 2014 г. он отметил свое 30-летие. То есть по вре-
мени своего создания Андский суд близок ко времени формирова-
ния Суду ЕС (в 1952 г. — Суд Европейского объединения угля и 
стали, с 1958 г. — Суд Европейских сообществ). Затем компетен-
ция Андского суда не раз менялась (Трухильский протокол от 
10 марта 1996 г.; Договор об учреждении Суда Андского сообще-
ства от 10 марта 1996 г., Статут Суда Андского сообщества от 
22 июня 2001 г.). 

Центральноамериканский суд был создан 20 декабря 1907 г. 
(старейший международный суд) и просуществовал до 1917 г. 
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Однако уже в своем новом виде и с новой компетенцией Цен-
тральноамериканский суд (как Суд Центральноамериканского со-
общества) был образован в декабре 1991 г. 

Это же относится и к системе разрешения споров в 
МЕРКОСУР. В 1991 г. на основе Асунсьонского договора была 
создана временная модель разрешения споров, характеризующая-
ся прямыми межгосударственными переговорами. Затем на основе 
дополнительного Бразильского протокола также 1991 г. были 
предусмотрены арбитражные суды ad-hoc и только в 2002 г. (с 
подписанием Протокола Оливос) был создан Постоянный апелля-
ционный суд МЕРКОСУР. 

Латиноамериканские интеграционные суды по своему замыс-
лу учреждались с целью разрешения споров, возникающих из со-
глашений об интеграции и производных от них документов, фор-
мирования единообразного права и практики его применения в 
интеграционном объединении, т.е. с целью защиты основ инте-
грационного правопорядка. Деятельность каждого из судов на се-
годняшний день более или менее эффективна (по количеству 
дел — наибольшее рассмотрено Андским судом).  

Между тем каждый из судов с различной степенью успешно-
сти способствует реальному продвижению интеграции. Несмотря 
на все усилия, предпринимаемые судами и другими органами ин-
теграционных объединений, пока недостижимыми остаются глав-
ные задачи региональной интеграции: повышение благосостояния 
населения, обеспечение свободы передвижения хозяйствующих 
субъектов и трудовых мигрантов, товаров и услуг.  

В сравнении с латиноамериканскими интеграционными суда-
ми, Суд ЕАЭС наиболее близок к Андскому суду. Хотя компетен-
ция Суда ЕАЭС была резко сокращена после реформы (в сравне-
нии с Судом ЕврАзЭС), создание такого органа является необхо-
димым, так как с его помощью осуществляется толкование меж-
дународных договоров и решений органов ЕАЭС, оценка решений 
и действий (бездействия) ЕЭК на предмет соответствия междуна-
родному договору и др., что способствует выработке единообраз-
ного правового регулирования в рамках ЕАЭС. 

24. Принимая во внимание, что Россия и страны Латинской 
Америки выступают в качестве стратегических партнеров, между 
которыми усиливается межгосударственное сотрудничество в са-
мых различных областях, целесообразно развивать сотрудниче-
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ство между интеграционными объединениями Евразии и Латин-
ской Америки. 

Одним из первых шагов к такому взаимодействию является 
разработка соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 
между ЕАЭС и МЕРКОСУР. Между тем формат взаимодействия 
двух региональных международных организаций должен быть 
шире и включать различные направления, что обусловлено нали-
чием огромного экономического потенциала, который в совокуп-
ности составляет более 7% мировой экономики с общим населе-
нием свыше полумиллиарда человек.  

Перспективным с точки зрения экономики представляется за-
ключение международных соглашений о создании зон свободной 
торговли между ЕАЭС и региональными интеграционными объ-
единениями Латинской Америки (например, Андским сообще-
ством).  

Целесообразно вести работу в области обмена опытом функ-
ционирования органов интеграционных объединений (комиссий, 
судов и др.) Латинской Америки и Евразии (ЕАЭС, СНГ) в виде 
направления официальных делегаций, проведения стажировок по 
обмену, проведения совместных научно-практических семинаров, 
организации делового общения посредством использования ин-
формационных технологий ( нтернет-конференции) и др. 

Следует организовывать совместные научно-исследователь-
ские проекты, направленные на углубленное изучение экономико-
правовых систем государств Евразии и Латинской Америки, их 
сопоставление, разработку общих рекомендаций и стратегий раз-
вития. 

Углубление сотрудничества в рамках двух континентов будет 
способствовать продвижению нового формата многополярного 
управления, усилению «весомости» от совместного участия стран 
Евразии и Латинской Америки в международном политическом 
общении и при принятии решений в международных организациях. 
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