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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Перед вами третий выпуск сборника научных трудов Института госу-
дарства и права Национальной академии наук Беларуси «Право в современ-
ном белорусском обществе». 

Два предыдущих сборника заложили хорошую традицию – делать ре-
зультаты фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
права доступными для широкого круга исследователей, педагогов и студентов. 

Более того, продолжилась и традиция сотрудничества с российскими 
научно-исследовательскими организациями, расширилась их география. Сре-
ди наших авторов – сотрудники Института государства и права Рос сий ской 
академии наук, Орловского государственного технического университета.

Среди авторов данного сборника такие известные ученые, как В. И. Се -
менков, В. И. Шабайлов, М. М. Бринчук, В. В. Устюкова, З. С. Беляева, Н. А. Ба-
рановский, Г. Б. Шишко и многие другие. 

В сборнике нашли отражение следующие направления развития юриди-
ческой науки:

– общая теория государства и права;
– трудовое право и право социального обеспечения;
– экологическое право, аграрное, земельное право;
– криминологическая экспертиза проектов нормативных правовых 

актов и др.
Мы надеемся, что добрые традиции будут поддержаны Национальным 

центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 
структурным подразделением которого становится Институт государства  
и права НАН Беларуси.

С уважением, 

Директор Института государства и права 
НАН Беларуси, кандидат юридических наук                                                       В. П. Изотко 

Заместитель директора по научной работе
Института государства и права НАН Беларуси,
кандидат юридических наук                                                                                    М. Н. Сатолина
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РА З Д Е Л  I

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА:  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ОТРАСЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В. И. Шабайлов 
руководитель Центра исследований проблем государства,  

управления и публичного права Института государства и права НАН Беларуси,
доктор юридических наук, член-корреспондент НАН Беларуси, профессор,

заслуженный деятель науки Республики Беларусь

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО БЕЛАРУСИ И РОССИИ  
КАК ФОРМА АССОЦИИРОВАННОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Интеграция государств представляет общемировую тенденцию и зако-
номерную форму взаимосвязей государств. Создание региональных ас социа-
ций, сообществ (союзов) обеспечивает интеграцию государств-участ ни ков 
в мировые процессы развития (экономика, наука, гуманитарная сфера),  
а значит, формирование многополюсного миропорядка, противостояще-
го агрессивной глобализации. Показательны в этом аспекте интеграция 
европейских государств, образование и функционирование Европейского 
сообщества (союза). На фоне конкуренции и взаимозависимости форми-
руется система сотрудничества, способная соперничать с американскими 
и японскими мультинациональными компаниями. В шестидесятые годы 
США представляли для Европы определенный вызов и угрозу. Сегодня 
можно констатировать, что не только объединенная Европа нашла в себе 
силы успешно противостоять этому, ассимилируя американский капитал, 
но и в свою очередь европейские предприятия устремились на завоевание 
Америки [1, с. 159]. Конечно, такое противостояние весьма условно, более 
того, определились процессы взаимосвязей США и Европы во всех сферах 
жизнедеятельности (экономика, политика и др.), порождая, таким образом, 
суперглобальную систему, создающую угрозу для государств вне этой си-
стемы. Последнее обусловливает необходимость в интеграции как способе 
противостояния тотальной глобализации. В то же время происходят обрат-
ные процессы – центробежные дезинтеграции, обусловленные стремлением 
сохранения национальной идентичности. В этой связи актуальное значение 
имеет гармонизация  этих процессов.

Традиционно выделяют две формы ассоциации: конфедерацию и фе-
дерацию. Конфедерация как форма объединения государств представляет 
международно-правовую ассоциацию. Она образуется для реализации огра-
ниченных целей, задач (военных, внешнеэкономических и т. п.) и прекраща-
ет свое существование по достижении этих целей либо из-за противоречий, 
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обусловленных невозможностью установления взаимовыгодных и развива-
ющихся связей.

Федерация как форма интеграции представляет государство, состоящее из 
нескольких субъектов-государств, объединившихся для совместного осуще-
ствления всей совокупности целей и задач во всех сферах жизнедеятельности 
(экономической, политической, социальной и т. п.). Субъекты федерации обла-
дают рядом признаков государства (формальных). В то же время субъекты фе-
дерации являются по существу квазигосударствами, суверенитет их ограничен 
(самоограничен). Они не обладают верховенством на своей территории, между-
народной правосубъектностью, лишены права выхода из состава федерации. 

Человечеством выработаны многообразные формы интеграции, кото-
рые однозначно не могут быть отнесены ни к конфедерации, ни к федера-
ции. Среди них можно выделить: содружества, сообщества; союзы; федера-
ции (ассоциированные и политико-территориальные, автономные). Можно 
обозначить наименования некоторых из ассоциаций: содружества – СНГ, 
НАФТА, АСЕАН; сообщества–Сообщество Беларуси и России, ЕврАзЭС, 
Европейское сообщество; союзы – Европейский союз, Союз Беларуси  
и России; федерации – ассоциированные, включающие суверенные госу-
дарства, политико-территориальные федерации, интегрированные в единое 
государство (США, Германия, Австрия и т. п.); федерации с автономными 
образованиями (как правило, национально-культурные).

Названная классификация является относительной, условной. Каждый 
из видов ассоциаций в конечном итоге, с одной стороны, обладает общими 
признаками, свойственными федерации и конфедерации, а с другой – осо-
бенными, специфическими чертами, характерными для определенной (кон-
кретной) ассоциации.

Критерии отграничения одной формы ассоциации (союза) от другой 
объективизируются в мере, степени их интеграции применительно к следую-
щим характеристикам  (параметрам): правосубъектности  государств – учре-
дителей (сообщества, союза и т. д.); их целям, задачам, предметам ведения; 
их организационной структуре (институциональной основе); соотношению 
национальных и наднациональных структур; процедуре, порядку принятия 
решений; формам действия и юридической силе нормативных актов, кото-
рые принимает ассоциация и др.

Содружество, сообщество может рассматриваться как изначальная, сла-
бо интегрированная форма (вид) ассоциации. Отношения между государ-
ствами-участниками (сторонами) по своей сущности являются межгосудар-
ственными (международными) и основываются на договорах, подлежащих 
ратификации этими субъектами.

Существует широкий спектр суждений о правовой природе СНГ: от 
конфедеративного сообщества государства [2, с. 35] до межгосударственно-
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го объединения с координационными полномочиями [3,с. 346] или между-
народной региональной организации [4, с. 18]. Особенность СНГ, его пра-
вовой природы состоит в том, что учредительные документы содружества 
являются по существу актами, санкционирующими прекращение существо-
вания СССР и, таким образом, имеют дезинтеграционный характер. 

В Алматинской декларации от 21 декабря 1991 г. указывается, что 
«Содружество не является ни государством, ни надгосударственным об-
разованием». В СНГ, таким образом, как особой международной (межгосу-
дарственной) региональной организации не просматривается динамическо-
го развития. Оно (содружество) обладает некоторыми координационными 
функциями. Отношения (взаимосвязь) между его членами-участниками раз-
виваются на двусторонних договорах.

Образование ассоциаций Беларуси и России представляет своего рода 
реакцию на неэффективность интеграционных процессов в рамках СНГ. 
Эти ассоциации рассматриваются как разноуровневые и разноскоростные 
формы взаимосвязей Беларуси и России (в рамках СНГ). Они представляют,  
с одной стороны, последовательные по своей логике идеи единения Беларуси 
и России, а с другой – различные по степени, форме интеграции: Сообщество, 
Союз, Союзное государство. Сообщество 1996 г. носило во многом полити-
ческий, а не практический характер, грешило «некоторой дек ларативностью  
и излишним оптимизмом» [5, с. 97]. В Договоре о Союзе, Уставе Союза 
Беларуси и России содержались конструктивные положения по интеграции 
Беларуси и России, которые затем перенесены в Договор о Союзном государстве.

Союзное государство представляет специфическую форму интеграции 
государств. Неоднозначно оцениваются в литературе цели интеграции, а зна-
чит, правовая природа этой ассоциации. Выделяются цели, которые могут 
быть реализованы посредством интеграции Беларуси и России: 

– слияние в новое единое государство с одновременным отказом 
от национального суверенитета как Российской Федерации, так и Рес-
публики Беларусь;

– создание Российско-Белорусской Федерации (или с иным названием);
– сохранение Сообщества (Союза) Беларуси и России как условного кон-

федеративного объединения с неизбежным продолжением бесконечных раз-
говоров о «дальнейшей интеграции» [6, с. 135].

Неоднозначными являются суждения  о правовой природе Союзного госу-
дарства. Утверждается, что модель Союзного государства, определенная учре-
дительным Договором, не попадает под классическую схему ни федерации, 
ни конфедерации и носит черты как федеративного, так и конфедеративного 
союза. Далее отмечается, что на первом этапе объединительного процесса по 
форме государственного устройства Союзное государство правильнее счи-
тать конфедерацией с явной тенденцией к федерализации [7, с. 15]. Иные ав-
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торы усматривают некорректность некоторых положений договора о создании  
Союзного государства, выражающихся в сочетании его международно-пра во-
вых и конституционно-правовых аспектов: «К сожалению, в Договоре о соз да-
нии Союзного государства политические интересы превалируют над юри ди-
ческими правилами, и это выразилось в смешении международно-пра во вых и 
конституционно-правовых подходов при формулировании его статей» [8, с. 152]. 

В Договоре определяется общая характеристика Союзного государства. 
Оно является светским, демократическим, социальным, правовым госу-
дарством. В Договоре в своей основе достаточно конкретно прописаны как 
сущность, цели и задачи, так и правовая природа Союзного государства. 
По своей правовой природе Союзное государство может рассматривать-
ся как ассоциированная федерация. Ее сущность выражается в том, что ее 
государствами-учредителями являются суверенные государства, между 
которыми устанавливаются и динамично развиваются интеграционные 
взаимосвязи во всех сферах их жизнедеятельности (экономика, полити-
ка, права человека и гражданина, социальная сфера, внешние отношения, 
оборона и др.). Эти взаимосвязи носят как международно-правовой, так  
и конституционно-правовой характер.

Базовую, краеугольную основу всякой ассоциации составляет суверенитет. 
Отказ от суверенитета по своим политическим и юридическим последствиям 
равносилен утрате государственности, прекращению существования государ-
ства не только де-юре, но и де-факто, как геополитической организации. 

Сущностную основу Союзного государства составляет сохранение госу-
дарственного суверенитета государств-участников. Согласно ст.6 Договора 
о создании Союзного государства «каждое государство-участник сохра-
няет, с учетом добровольно переданных Союзному государству полномо-
чий,  суверенитет, независимость, территориальную целостность, государ-
ственное устройство, Конституцию, государственный флаг, герб и другие 
атрибуты государственности». В то же время не однозначно определяется 
международно-правовой статус государств-участников. Это касается ст. 6 
ч. 2 Договора. В ней устанавливается, что «государства-участники сохраня-
ют свое членство в ООН и других международных организациях». Однако 
указывается на возможность по взаимной договоренности государств-
участников определения «единого членства в международных организаци-
ях, других международных объединениях». 

Установление единого членства (Беларуси и России) в международ-
ных организациях с неизбежностью повлекло бы утрату индивидуального 
членства в них. Справедливо отмечается: «перспектива, что белорусско-
российское Союзное государство будет допущено в состав ООН как самосто-
ятельный субъект международного права, наряду с Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией, невероятна». Однако заключение при этом де-
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лается весьма некорректное: «Поэтому при создании единого государства 
предстоит согласиться с утратой Российской Федерацией отдельного места 
в ООН и его Совете безопасности и передачей ею обоих мандатов Союзному 
государству» [6, с. 217–218]. Следует к этому добавить, что и Беларусь как 
самостоятельный субъект международного права также утрачивает свой 
мандат. Это неприемлемо, так как повлекло бы ограничение суверенитета 
Беларуси. К тому же, Беларусь и Россия, обладая международно-правовой 
правосубъектностью и участвуя в международных организациях, смогут 
проводить не только согласованную (как указывается в ст. 2 Договора), но 
и единую внешнюю политику. В этой связи ст. 6, ч. 2 в части возможности 
«единого членства в международных организациях, других международных 
объединениях» следует исключить.

Государства, вступая в ассоциации, призваны гармонизировать свои 
взаимосвязи, определять предметы ведения, по которым принимаются со-
вместные решения. Особенностью Союза государств Беларуси и России 
как ассоциированной федерации является то, что в отличие от других ас-
социаций (как менее интегрированных) в Договоре определяются предме-
ты ведения Союзного государства (ст. 17) и предметы совместного ведения 
Союзного государства и государств-участников (ст. 18). 

Концептуальное значение имеет выявление критериев разграничения 
предметов ведения субъектов Союзного государства. Определение таких 
взаимосвязей обусловливается объективными факторами. В качестве крите-
рия разграничения предметов ведения Союзного государства как субъекта 
и государств-участников является прежде всего степень  важности тех или 
иных сфер. Одни из них составляют предметы ведения Союзного государ-
ства, их реализация обеспечивает общие интересы государств-участников. 
Это предметы исключительного ведения Союзного государства. К ним  
в соответствии со ст. 17 Договора отнесены: создание единого экономиче-
ского пространства; объединенные транспортная и энергетическая систе-
мы; бюджет Союзного государства; управление собственностью Союзного 
государства и др. Применительно к ряду других сфер исходят из требова-
ний учета особенностей этих сфер применительно к каждому из государ-
ствучастников. Такие сферы составляют предметы совместного ведения 
Союзного государства и государств-участников (ст. 18). Это – принятие в со-
став Союзного государства других государств; охрана окружающей среды; 
развитие науки, образования, культуры; формирование общего научного, 
технологического и информационного пространства; социальная политика, 
включая вопросы занятости, миграции условий труда и его охраны, социаль-
ного обеспечения страхования и др.

Предметы ведения в свою очередь могут рассматриваться в качестве кри-
терия соотношения наднациональных (конституционно-правовых)  и межгосу-
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дарственных форм взаимосвязей. Реализация исключительных предметов веде-
ния могла бы обеспечиваться посредством принятия конституционно-правовых 
решений непосредственно действия, а осуществление предметов совместного 
ведения в виде принятия (заключения) договоров (и их ратификации).

В качестве критериев разграничения предметов ведения выделяется так-
же следующее: передача их на рассмотрение ассоциации, если «государства-
члены окажутся не в состоянии успешно решить проблемы своих народов 
самостоятельно (поодиночке)», а также если «действия на уровне сообще-
ства способны дать лучший результат, чем на уровне отдельных государств» 
[10, с. 85] . Это весьма общие и неоднозначные критерии интеграции, уста-
новления функций и полномочий сообщества (союза). Такие критерии не 
определяют меру, степень, содержание полномочий, передаваемых сообще-
ству (союзу, федерации). Более того, в основу указанных критериев поло-
жен принцип субсидиарности (дополнения) [11, с. 101–103]. Этот принцип 
не может рассматриваться как всеобщий, свойственный всем формам (ви-
дам) интеграции. Он применим лишь к разграничению полномочий между 
структурами, (органами) по вертикали (внутри государства).

В качестве общего критерия определения компетенции сообщества 
(союза) рассматривается само содержание функций (полномочий). Следует 
отметить, что последние не одинаковы по своему качественному содержа-
нию. Они могут быть разделены на две группы: его права как суверенного 
государства и права как субъекта союза (сообщества). Правомочия государ-
ства как суверенного субъекта характеризуют его правосубъектность, юри-
дический, государственно-правовой статус. Такие функции и правомочия 
составляют сферу исключительного ведения государства-участника союза, 
а принцип, положенный в основу его деятельности и взаимосвязей с субъек-
тами союза (сообщества), может рассматриваться как принцип их исключи-
тельных прерогатив. Нарушение либо ограничение суверенных прав ведет 
к ограничению суверенитета либо к его утрате. Такие права не могут быть 
делегированы союзу (сообществу), наднациональным органам. Это – тер-
риториальная целостность, верховенство государственной власти на своей 
территории, юрисдикционные полномочия, кредитно-денежная политика, 
выпуск валюты и др. В частности, введение российской валюты как единого 
платежного средства на территории Беларуси не может не повлечь наруше-
ние ее суверенитета.        

Осуществление внешней политики составляет прерогативу каждого 
государства-участника, в том числе заключение международных договоров 
с другими государствами, и не может быть отнесено к исключительному 
ведению Союзного государства. В этой связи некорректными являются по-
ложения ст. 1 Договора как противоречащие принципу суверенитета в той 
части, где указывается, что к исключительному ведению Союзного государ-
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ства относятся: «международная деятельность и международные договоры 
Союзного государства по вопросам, отнесенным к исключительному веде-
нию Союзного государства».  

В целом внешняя политика в соответствии со ст. 18 Договора отнесе-
на к совместному ведению Союзного государства и государств-участников. 
В ней достаточно полно определяется содержание функций государств-
участников в этой сфере: координация и взаимодействие в сфере внешней 
политики; проведение согласованного курса на укрепление Содружества 
Независимых Государств; взаимодействие в международном сотрудниче-
стве по внешним и пограничным вопросам, включая реализацию заключен-
ных государствами-участниками международных договоров по вопросам 
сокращения вооруженных сил и ограничения вооружений.   

Что же касается предметов ведения в сфере экономики, социального 
развития, обеспечения общественного порядка и обороны и др., то полномо-
чия в их решении могут перераспределяться (расширяться, сужаться) между 
Союзом и его субъектами в пределах и объемах, необходимых для эффек-
тивного функционирования каждого из них. Однако такие перераспределе-
ния функций (полномочий) не беспредельны. В их основу положен принцип 
(критерий) соотносимости функций и полномочий. Только количественное 
перераспределение предметов ведения может повлечь качественную транс-
формацию. Чрезмерное расширение (сужение) полномочий Союза либо их 
ограничение повлекло бы отрицание суверенитета государств-участников 
Союзного государства либо отрицание последнего.    

Становление интеграционных процессов, их институциализация не 
всегда соотносятся с реалиями. Это выражается в стремлении в короткий 
срок решить весьма сложный комплекс проблем, с одной стороны, а с дру-
гой – не всегда имело место наличие воли, стремления у сторон (особенно 
российской) обеспечить реализацию принятых решений. Следует отметить, 
что на уровне институционных установлений процесса интеграции прини-
мались полномасштабные акты. Это касалось как Договора о Союзе Беларуси  
и России, так и Договора о создании Союзного государства Беларуси и России. 
Более того, в Программе действий Российской Федерации и Республики 
Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного госу-
дарства (8 декабря 1999 г.) планировалось завершить интегра ционный процесс 
по существу уже к 2005 г., в том числе введение единой денежной единицы; 
обеспечить переход на единые принципы тарифной политики на транспорте; 
осуществить меры по подготовке к объединению газотранспортных систем 
государств-участников с вхождением газотранспортных систем Республики 
Беларусь в состав открытого акционерного общества «Газпром» (2000 г.); вве-
сти единые принципы формирования тарифов на услуги связи и порядка их 
расчетов, перехода к единым тарифам на услуги в области связи и др. [9]. 
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