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Наряду с другими факторами на развитие государства и права в от�
дельных странах и в международном масштабе важное влияние оказы�
вают три процесса: модернизация, глобализация и интеграция. Каждый
из них может иметь положительное значение и отрицательные стороны.
Модернизация иногда приобретает одностороннюю форму вестерниза�
ции (от англ. western — западный), интеграция может приводить к из�
лишней зависимости (это мы наблюдаем в России сейчас), глобализа�
ция иногда жестко ломает привычный уклад, социокультуру. 

Эти же процессы ведут к унификации некоторых государственных
структур и правовых общностей. Они отчетливо высвечивают разные по
своей социальной сущности три глобальные государственные и право�
вые системы, существующие в современном мире: либерально�полусо�
циальную капиталистическую (охватывает приблизительно 4 млрд че�
ловек, включая страны разного уровня развития)1, тоталитарно�социа�
листическую (пять стран — Вьетнам, Китай, КНДР, Куба, Лаос с общим
населением более 1,6 млрд) и мусульманскую (около 1,6 млрд) системы.
Между этими системами происходит сближение, конвергенция. Отри�
цать это невозможно, если посмотреть на поправки к Конституции Ки�
тая (пока что только экономического характера) о целесообразности
частной собственности при социализме, о социалистическом рынке
и др. или сравнить право в странах мусульманского фундаментализма
(Саудовская Аравия, Оман и др.) с модернизированными арабскими
странами (Египет, Ирак, Сирия и др.), которые восприняли многие
принципиальные институты либерально�полусоциальной капиталисти�
ческой системы (на своем уровне). 

Вместе с тем между глобальными правовыми системами сохраняют�
ся антагонизмы, обусловленные их противоречивой социальной сущно�
стью. Они гораздо более глубоки, чем элементы конвергенции. Поэтому
процессы гармонизации таких систем невозможны, пока антагонизмы
не будут преодолены, изменены, преобразованы в различия или,

1 Мы называем данную систему полусоциальной, ибо в условиях господства частной собствен�
ности, ориентированной на максимальную прибыль, полностью социальной правовой системы
быть не может. Попытка создать иную форму собственности пока что привела лишь к тоталитар�
ному социализму, который либо потерпел крах, либо преобразуется (пока что в экономической
сфере).



по крайней мере, в противоречия (про�
тиворечия тоже определенная ступень
различий) вместо антагонистических
противоположностей. Лишь тогда кон�
вергенция может смениться процессами
гармонизации.

Публичная власть и публично�правовая
форма региональных организаций

После Второй мировой войны
(с 1945 г.) процессы модернизации, гло�
бализации и особенно интеграции с це�
лью преодоления последствий войны
и ускорения экономического, социаль�
ного, культурного развития привели
к созданию в разных частях планеты бо�
лее десяти региональных международ�
ных объединений. Среди них: Лига
арабских государств (1945 г.), Органи�
зация американских государств (суще�
ствовала ранее в виде Панамериканско�
го союза, но затем была преобразована
в 1948 г.), Совет Европы (1949 г.), Аф�
риканский союз (его Учредительный
акт подписан в Ломе, Республика Того,
в 2002 г.), являющийся преемником Ор�
ганизация африканского единства
(1961 г.), Ассоциация государств Юго�
Восточной Азии — АСЕАН (1967 г.),
Совет сотрудничества государств Пер�
сидского залива (1981 г.), Содружество
независимых государств СНГ (1991 г.),
Организация по безопасности и сотруд�
ничеству в Европе — ОБСЕ (1995 г.),
Союзное государство Белоруссии
и России (1999 г.), Шанхайская органи�
зация сотрудничества — ШОС (2001 г.),
Бразилия, Россия, Индия, Китай —
БРИКС, (с 2011 г. также Южно�Афри�
канская Республика). В 2000–2014 гг.
существовало Евразийское экономиче�

ское сообщество (ЕврАзЭС), преобра�
зованное с 2015 г. в Евразийский эконо�
мический союз (ЕАЭС). В его составе —
Армения, Белоруссия, Казахстан и Рос�
сия (в 2015 г. предполагается присоеди�
нение Кыргызстана). В некоторых та�
ких объединениях (БРИКС. ШОС) со�
стоят несколько государств, другие
включают десятки стран (в Африкан�
ском союзе — 53, в ОБСЕ — 572). Все
они охватывают огромную территорию
и население (АСЕАН — более 1 млрд
человек, ШОС — около 1,5 млрд,
БРИКС — более 2,5 млрд). Региональ�
ные объединения — международные
организации, объединяющие государ�
ства разных частей планеты. Как пра�
вило, имеют форму юридически слабо
централизованной организации эконо�
мико�интеграционного, координацион�
ного характера (с элементами в области
социальных отношений и культуры),
но все они решают определенные поли�
тическими задачи. Отдельные регио�
нальные организации занимаются не
экономическими, а иными вопросами
(Совет Европы — стандартами в обла�
сти прав человека, демократии, закон�
ности3,  ОБСЕ — европейской безопас�
ностью). Характер таких задач и сте�
пень централизации неодинаковы.
В Европейском союзе (ЕС) централи�
зация значительна, в 2015 г. официаль�
но начал обсуждаться даже вопрос
о создании собственной армии ЕС. 

Юридически государства — члены
региональных союзов равноправны.
Каждое из них обладает государствен�
ным суверенитетом и отнюдь не утрачи�
вает его, вступая в Союз. Суверенное
равенство государств�членов закрепле�
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2 В ОБСЕ состоят не только европейские, но и некоторые иные государства (США, Кыргызстан
и др.), поэтому число ее членов превышает численность европейских государств.

3 Важнейшим результатом деятельности Совета Европы является Конвенция 1950 г. о защите
прав человека и основных свобод и создание в соответствии с ней Европейского суда по правам чело�
века. В этот Суд могут обращаться и российские граждане с исками против Российской Федерации
(Россия — участник Конвенции). Суд неоднократно налагал штрафы на Россию и обязывал выпла�
тить компенсацию гражданам, чьи права, предусмотренные Конвенцией, были нарушены.



но в их учредительных документах
(уставах, хартиях и др.). Решения орга�
низации, ее органов обычно могут при�
ниматься только либо консенсусом
(при отсутствии возражающих), либо
единогласно представителями госу�
дарств в их органах Союза, и каждое го�
сударство имеет один голос. Такова из�
давна практика международного права
в отношениях суверенных государств.
Но в современных условиях так бывает
не всегда. 

В Африканском союзе можно обя�
зать государство�член двумя третями
голосов. В п. «h» ст. 4 его Устава гово�
рится о «праве Союза вмешаться в дела
государства�члена в соответствии с ре�
шением Ассамблеи в связи с серьезны�
ми обстоятельствами, а именно: воен�
ными преступлениями, геноцидом
и преступлениями против человечно�
сти»4. Пункт 1 ст. 11 Устава предусма�
тривает также, что Исполнительный со�
вет принимает свои решения консенсу�
сом, а при недостижении такового —
большинством в две трети числа голосов
государств�членов Союза (процедурные
вопросы решаются простым большин�
ством). Это уже обязывает меньшинство. 

В ЕС государства�члены располага�
ют не одним голосом, а больше при при�
нятии решений в одном из основных
органов ЕС — Совете ЕС (Совете),
а также в Парламенте ЕС (Европарла�
менте), причем разница в числе голосов
государств�членов (или их представи�
телей в Европарламенте) может соста�
влять значительно более десяти раз.
В результате при голосовании опреде�
ленные государства могут принять реше�
ния, обязывающие других. В ЕС реше�
ния тоже принимаются своеобразным
квалифицированным большинством,
причем голоса, распределенные между
членами ЕС, учитывают численность

населения и удельный вес государств�
членов в экономике ЕС (подробнее
об этом — ниже). Такие решения возла�
гают обязанности и на государства, пред�
ставители которых, скажем, голосовали
«против». Некоторые слабые меры воз�
действия применяют другие региональ�
ные объединения, а Совет Европы уста�
навливает стандарты (например, для
избирательного права, по другим вопро�
сам демократии). Фактически же в сою�
зах может доминировать одно государ�
ство, например в ОАГ — США,
или группа государств — в ЕС. 

Оказывается и обычное давление
на некоторые государства. В редчайших
случаях использовались вооруженные
формы. В марте 2015 г. Совет сотрудни�
чества государств Персидского залива
(в него входят страны мусульманского
фундаментализма, где монархические
семьи — сунниты) предпринял воору�
женные действия против одной из сект
шиитского меньшинства — хуситов, во�
оруженным путем захвативших власть
в Йемене. Эти обстоятельства, а не
только юридические нормы важно учи�
тывать, определяя публично�правовую
форму таких организаций и отношения
государственного суверенитета.

Для осуществления своих целей ре�
гиональные объединения создают свою
систему органов. Это ежегодная кон�
сультативная ассамблея представите�
лей государств�членов (исполнитель�
ный совет, постоянный совет, совет ми�
нистров, консультативное совещание
министров иностранных дел, в кото�
рых обычно, но не всегда на равных на�
чалах (чаще по одному человеку в не�
которых основных органах) предста�
влены все государства�участники).
Создаются координационные комис�
сии по различным вопросам экономи�
ки и культуры, генеральный секрета�
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4 См.: www.docs.cntd.ru/document/901880996



риат, иногда создается суд сообщества
(Африканский союз, Суд ЕС), есть
иные органы.

Политические задачи и политические
стороны деятельности всех региональ�
ных международных организаций, спе�
цифические задачи некоторых из них,
обязывающие нормы уставов, система
органов, их решения и акты, иногда
в чем�то подобные правовым актам, воз�
можность некоторого принуждения со
стороны организации (ее органов) по от�
ношению к государствам�членам (пусть
лишь по некоторым вопросам) свиде�
тельствуют о том, что такие объединения
вряд ли можно свести только к экономи�
ческой интеграции. В них возникают,
иногда очень слабые, зародыши своеоб�
разной надгосударственной (по терми�
нологии западных языков — наднацио�
нальной) публичной власти5. В ЕС это
уже не зародыши, а более существенные
элементы именно такой власти, Более
того, можно сказать, что региональное
объединение государств — ЕС имеет
свою незавершенную публичную власть.
Она первоначально возникла потому,
что государства�члены в соответствии со
своими конституциями передали ЕС,
как иногда говорится в них, «некоторые
государственные права», «суверенные
права». 

Правда, такая власть неабсолютная
и несуверенна. Она имеет неполный, ча�
стичный характер. Юридически она мо�
жет обязывать государства�члены,
а также непосредственно физических
лиц и юридические лица, которые нахо�
дятся в таких государствах (об этом ни�
же мы скажем подробнее), только в пре�
делах переданных государствами�чле�
нами полномочий. Но, во!первых,

переданные ЕС государствами полно�
мочия определены конституциями го�
сударств�членов в самой общей форме
(некоторые суверенные права, некото�
рые полномочия и т.п.), что дает воз�
можность институтам ЕС определять
их границы по�своему, а во!вторых, ин�
ституты и органы ЕС в соответствии об�
щей теорией социальных систем всегда
стремятся расширить сферу своей дея�
тельности. Пример этого — обсужда�
емое с 2015 г. в ЕС предложение его
председателя о создании собственной
армии, и такое решение может быть, ви�
димо, принято именно институтами ЕС
(например, саммитом глав государств
и правительств ЕС).

Правда, полномочия ЕС, их разгра�
ничение с совместными и иными пол�
номочиями государств�членов зафик�
сированы в учредительных документах
Союза, Такие статьи детальны, но име�
ют громоздкий и не всегда достаточно
определенный характер. Руководство�
ваться такими границами иногда слож�
но. Впрочем, сам факт такого разграни�
чения еще раз свидетельствует о том,
что ЕС имеет свою публичную власть,
хотя и ограниченного характера. Ее спе�
цифика — не установление «сверху»,
а добровольная передача полномочий,
как это бывает, например, при создании
федерации путем создания доброволь�
ного союза государств. 

В региональных межгосударствен�
ных союзах появляются также эмбрио�
ны наднационального права, имеющие
в основном координационно�экономи�
ческий и в определенной мере «концен�
сусный» характер. В ЕС сложилось, хо�
тя и не завершенное, наднациональное
право, которое носит не только между�
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5 Слова «нация», «национальный» в русском языке понимаются в плане этнической характери�
стики. В английском и романских языках слова «nation», «national» такой характеристики не имеют,
а понимаются как «государство», 2государственный» (нередко используется термин «нация�государ�
ство»). ООН — организация не наций, а государств. Это различие важно учитывать, когда мы гово�
рим о наднациональной публичной власти и наднациональном праве.



народный (международный характер
права в рамках различных региональных
организаций признан давно), но и вну�
тригосударственный характер, распро�
страняется на определенные внутренние
взаимоотношения в государствах�чле�
нах. Все это ставит новые задачи перед
исследователями государства и права,
требует теоретических обобщений с по�
зиций обобщающей концепции террито�
риального публично�правового образо�
вания, иногда вызывает необходимость
уточнить имеющиеся понятия государ�
ствоведения. Необходимы также теоре�
тические оценки, учитывающие ком�
плексный характер своеобразного неза�
вершенного права (или зародыши такого
характера) в некоторых региональных
организациях. 

Европейский союз, его публично�
правовая форма и органы

Как уже говорилось, ЕС занимает
особое место среди региональных орга�
низаций. Европейский союз не самый
многочисленный по числу государств�
членов (28), не самый крупный по раз�
мерам территории (одна Россия впяте�
ро превышает ЕС) и по численности на�
селения (в 2015 г. приблизительно
507 млн человек). Однако доля ЕС
в мировом ВВП больше всех. На 2010 г.
это 25,6% мирового ВВП, прогноз на
2018 г.  — 22,1% (БРИКС — около 20%,
прогноза нет; США — 23,4%, прогноз
на 2018 г. — 22,2%)6. Средний ВВП
на душу населения в ЕС в 2014 г. — при�
близительно 34,5 тыс. долл. США в год
(средний ВВП на душу населения в ми�
ре — приблизительно 14 тыс. долл.,
в США — приблизительно 52,8 тыс.,
в России — 18,1 тыс. долл.7). ЕС имеет

единую валюту (евро), хотя в зону евро
входят только 19 из 28 государств (в Ве�
ликобритании, Швеции, Дании и др. своя
национальная валюта). В ЕС — единое
европейское гражданство (в дополнение
к гражданству государств�членов). ЕС
имеет свой флаг, герб, гимн («Ода к радо�
сти» Л. Ван Бетховена), своих послов
в других государствах (но не в государ�
ствах�членах). Опыт ЕС и его развитие
могут представить интерес для образо�
ванного в 2015 г. (дата вступления Устава
в силу) Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) с участием России.

Не будем рассматривать длитель�
ный путь (с 1948 г.) предшественников
ЕС (только основные документы при�
нимались девять раз8) и 23�летнюю ис�
торию самого Союза. В настоящее вре�
мя основными документами ЕС (все
они очень объемны, насчитывают сотни
страниц) считаются Договор о Евро�
пейском союзе 1992 г. (Маастрихтский
договор) и Договор о функционирова�
нии Европейского союза 1957 г. в ред.
2010 г.). Лиссабонский договор 2007 г.,
вступивший в силу в 2009 г., рассматри�
вается как поправка к этим документам,
хотя были консолидированы многие ос�
новные положения. Попытка принять
в 2004 г. Европейскую конституцию
(Конституцию ЕС) не удалась (текст
отказались ратифицировать некоторые
члены ЕС, возражавшие против кон�
цепции общей конституции, а требова�
лось единогласие всех государств�чле�
нов). Лиссабонский договор тщательно
вычистил все упоминания и намеки на
общую конституцию (чего боялись на�
роды многих государств).

В качестве приложений к назван�
ным актам принято несколько десятков
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6 См.: www.nippon.com/ru/editor/f00025/
7 См.: www.nonews.co/directory/lists/countries/gdp�ppp. Самый высокий показатель у Катара —

102,1 тыс. долл. США, следом идет Лихтенштейн — 69,4 тыс., самый низкий — у Демократической
Республики Конго — 400 долл. США.

8 См.: www.ru.wikipedia.org/wiki/...



протоколов. Они устанавливают особое
положение некоторых стран в ЕС, дают
толкование некоторым принципам (на�
пример, субсидиарности и пропорцио�
нальности при осуществлении полно�
мочий органов ЕС, что распространено
протоколами и на органы членов Сою�
за) и др. 

В отличие от других региональных
объединений основополагающие акты
ЕС устанавливают разграничение пол�
номочий между Союзом и государства�
ми�членами. В какой�то мере при этом
использован федералистский подход,
но применяется иная схема. Полномо�
чия ЕС и государств�членов разделены
на пять групп: исключительные полно�
мочия Союза и государств�членов, сов�
местные полномочия, координацион�
ные полномочия, полномочия и целях
реорганизации или дополнения полно�
мочий государств�членов и особая
группа полномочий в сферах общей
внешней политики и политики безопас�
ности, а также европейской политики
в области обороны и безопасности (вме�
сте ОВПБ/ЕПБО). Эта схема довольно
сложна. В целом перечень различных
полномочий охватывает приблизитель�
но 80 комплексов, и некоторые из них
включают ряд подкомплексов. 

Для осуществления полномочий
ЕС, координации, контроля за выпол�
нением государствами�членами своих
обязанностей создана сложная система
институтов и органов (в выделении осо�
бой категории институтов, видимо, ска�
зался французский подход со времен
Мориса Ориу, 1856 — 1929). Статус се�
ми институтов закреплен в названных
выше базовых документах, в них иногда
упоминаются и органы, но не все. В на�

стоящее время к институтам отнесены:
Европейский парламент, Европейская
комиссия (Комиссия ЕС), Совет ЕС9,
Счетная палата, Суд (Европы), Евро�
пейский центральный банк и Европей�
ский совет. Институты ЕС — это вы�
сшие органы Союза, они наделены
властными полномочиями от имени
ЕС. Это относительно обособленная, но
все же составная часть обширного пуб�
лично�правового аппарата ЕС. 

Наряду с институтами создано мно�
жество органов и учреждений финансо�
вого (Европейский инвестиционный
банк и некоторые фонды), координа�
ционного характера (Экономический
и социальный совет, Комитет регионов,
Европол и Евроюст — вопросы престу�
плений и юридическое вопросы),
15 различных агентств, существует дол�
жность Европейского омбудсмена (при�
нимает жалобы на плохое управление
со стороны органов ЕС) и др. 

Строго разделить институты и орга�
ны ЕС (т.е. менее важные органы и
остальной аппарат) по принятой схеме
трех ветвей государственной власти
(законодательная, исполнительная, су�
дебная) невозможно, их полномочия
нередко переплетаются. В принципе
нормотворческая (по существу законо�
дательная) власть ЕС может осущест�
вляться Европейским советом (Евро�
пейским советом глав государств и пра�
вительств ЕС10); например, он принял
в 2004 г. неудавшуюся Конституцию
ЕС, в 2007 г. — Лиссабонский договор,
но на практике Европейский совет при�
нимает решения важнейшего политиче�
ского характера, определяет направле�
ния политики ЕС. Заседания Европей�
ского совета проходят не менее двух раз
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9 ЕС называют иногда Советом Европы, но, как говорилось, это орган Евросоюза, а не региональ�
ная организация с таким же названием (Совет Европы). Совет ЕС также часто называют просто Со�
ветом, иногда Европейским советом, но последний — это саммит глав государств и правительств ЕС.

10 Данную организацию следует отличать от Совета ЕС (его часто называют просто Советом),
о котором сказано ниже, и Совета Европы — организации государств Европы.



в год и длятся два дня, но на практике
глав государств и правительств в Евро�
пейском совете часто представляют ми�
нистры иностранных дел. Решения, ко�
торые вырабатываются главами госу�
дарств и правительств в ходе заседаний
Европейского совета, носят характер
политической директивы. В основном
нормотворческую деятельность осу�
ществляют вместе Совет ЕС и Европар�
ламент), редко — один Совет ЕС,
но один Европарламент — никогда. Ис�
полнительная власть от имени ЕС при�
надлежит в основном Комиссии ЕС.
Судебная власть принадлежит Суду ЕС.
Создаются также трибуналы11 по разным
административным и гражданско�право�
вым вопросам (но не по вопросам уго�
ловного права), которые регулируются
правом Союза (но не правом отдельных
государств: уголовное право — компе�
тенция государств — членов ЕС, хотя ко�
ординация и в этой сфере существует). 

В совместном нормотворчестве с Ев�
ропарламентом Совет ЕС играет основ�
ную роль. В Совет входят 28 членов от
правительств стран — членов Европей�
ского союза, по одному от каждого госу�
дарства�члена, но они при принятии ре�
шений имеют неодинаковое число голо�
сов (от 29 до 3). Члены Совета ЕС —
это обычно ведущие министры прави�
тельств государств�членов. Поэтому и
по другим причинам его иногда неверно
называют Советом министров ЕС, хотя
на деле основные исполнительные пол�
номочия ЕС осуществляет рассматри�
ваемая ниже Комиссия ЕС. Совет ЕС
возглавляет председатель, переизбирае�
мый каждые полгода. Его иногда неточ�
но называют президентом ЕС. Дей�
ствующий председатель Союза должен
согласовывать свои действия с предше�
ствующим и предполагаемым будущим
председателями  Совета.  Такой  «тре�

угольник» в деятельности председателя
Совета ЕС призван обеспечивать пре�
емственность политического курса Со�
вета ЕС. Совет работает в сессионном
порядке, в течение года в среднем про�
ходит около 100 сессий, которые длятся
один�два дня. Кроме официальных сес�
сий проходят неформальные заседания
Совета. Голосование при принятии ре�
шений (в том числе нормативных актов
ЕС) проводится с учетом того, что у
каждого министра (члена Совета ЕС)
при принятии решений есть не один го�
лос, а определенное количество голосов, 

Всего голосов в Совете ЕС 345. Пу�
тем согласования с 1 января 2007 г. го�
лоса распределяются в зависимости от
численности населения государства, его
экономической роли, политического
влияния следующим образом: четыре
крупнейших государства�члена (Вели�
кобритания, Германия, Италия, Фран�
ция) имеют 29 голосов, Испания и
Польша — по 27 голосов, Румыния — 14,
Нидерланды — 13, Бельгия, Чехия, Гре�
ция, Венгрия, Португалия — по 12, Ав�
стрия, Швеция, Болгария — по 10, Да�
ния, Ирландия, Литва, Словакия, Фин�
ляндия — по 7, Кипр, Эстония, Латвия,
Люксембург, Словения — по 4, Маль�
та — 3 голоса. В дальнейшем это распре�
деление было сохранено, оно лишь нез�
начительно изменялось, например в свя�
зи с принятием нового государства в ЕС.
Самые крупные государства имеют поч�
ти в десять раз больше голосов, чем са�
мые мелкие, что, конечно, сказывается
на принятии решений в Совете ЕС.

В соответствии с Лиссабонским до�
говором решения в Совете ЕС принима�
ются специфическим квалифицирован�
ным большинством: необходимо, как
минимум, 55% голосов членов Совета
ЕС при условии, что «за» голосовали,
как минимум, 15 государств — членов
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11 В праве стран Западной Европы и в менталитете населения трибунал — это орган ниже суда.




